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Сложность определения критериев, указы-
вающих на исправление несовершеннолетних
осужденных, состоит прежде всего в том, что
до настоящего времени ни доктриной, ни прак-
тикой не выработано единообразного подхода
и четких признаков содержания понятия "ис-
правления осужденного". Даже в науке уголов-
но-исправительного права данное понятие
трактуется неоднозначно: как целенаправленная
деятельность по устранению человеком откло-
нений в своем развитии, возвращению к соци-
ально одобряемым нормам поведения (М.П.
Стурова, В.Б. Первозванский); как результат кон-
кретной деятельности – комплексного всесто-
роннего воздействия на личность (А.М. Яков-
лев); как "освобождение осужденного от имею-
щихся пороков, замена их полезными свойства-
ми, которые создали бы условия для затрудне-
ния или невозможности совершения этим ли-
цом в дальнейшем преступлений" [1]; как про-
цесс "воспитательного воздействия на осужден-
ных во время отбывания ими наказания" [2].

По мнению Ф.Р. Сундурова, учение об ис-
правлении правонарушителей опирается на осо-
бенности сознания человека, способного изме-
няться в зависимости от окружающих условий и
специфики его личности [3]. С позиции психо-
логии (М.И. Еникеев), исправление осужденно-
го трактуется как "личностно-психологическая
коррекция – исправление отдельных психорегу-
ляционных дефектов личности" с целью "сфор-
мировать новый социально адаптированный
стиль жизнедеятельности" [4]. Cогласно ст. 43 УК
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РФ исправление осужденного является одной из
целей применения наказания, в соответствии со
ст. 1 УИК РФ – уголовно-исполнительное зако-
нодательство Российской Федерации имеет сво-
ими целями исправление осужденных и предуп-
реждение совершения новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами.

В связи с этим представляется убедительной
точка зрения Л.В. Яковлевой, по мнению кото-
рой "более правильно было бы предусмотреть в
законе цель социальной адаптации осужденных,
которая подразумевает принятие ими ценностей,
норм и поведенческих стандартов данного обще-
ства, включение осужденных в общественную
жизнь в качестве полезных членов общества…
исправление в этом случае рассматривалось бы
как средство достижения цели социальной адап-
тации" [5]. С точки зрения Н.А. Беляева, исправ-
ление осужденного – это оптимальная задача, ко-
торая должна быть решена при исполнении на-
казания. Об исправлении преступника можно го-
ворить лишь тогда, когда под влиянием наказания
в его сознании происходят изменения, при нали-
чии которых преступник хоть и не превращается
в активного, сознательного члена нашего обще-
ства, но уже становится безопасным для него [6].

Исправление осужденных П.Г. Пономарев
рассматривает как задачу исправительных уч-
реждений, однако не раскрывает сущность этой
категории [7]. Несколько шире к трактовке дан-
ного понятия подходит Б.Б. Казак. В его пони-
мании, исправление осужденных – это комплек-
сная общегосударственная задача, в решении
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которой должны принимать участие все госу-
дарственные органы и общественные органи-
зации, имеющие отношение к ее реализации [8].

Н.А. Стручков под исправлением осужден-
ного понимал "во-первых, результат определен-
ного воздействия на лицо, совершившее пре-
ступление, и, во-вторых, специфический вос-
питательный процесс, протекающий в услови-
ях исполнения наказания и применения мер ис-
правительного трудового воздействия" [9].

Представляет научный интерес позиция А.Ф.
Сизого и А.А. Синичкина, которые под исправ-
лением осужденного понимают процесс по уст-
ранению у осужденного антиобщественной на-
правленности, а также и конечный результат де-
ятельности учреждений и органов, исполняющих
уголовное наказание по изменению социальной
направленности осужденного. Кроме того, эти
авторы исправление осужденных рассматрива-
ют как задачу, стоящую перед учреждениями, ис-
полняющими уголовное наказание [10]. В таком
же аспекте данное понятие рассматривал И.В.
Шмаров, который считал, что "исправление мож-
но понимать не только как цель, но и как про-
цесс, а также результат применения наказания и
исправительного воздействия на осужденных".

При определении тех целей, которые ста-
вятся при применении мер воздействия в от-
ношении несовершеннолетних осужденных,
необходимо учитывать, что процессу исправле-
ния этой категории правонарушителей прису-
щи свои особенности. Ввиду несформировав-
шихся у несовершеннолетних осужденных эмо-
ционально-волевой сферы, твердых взглядов,
убеждений и принципов, они нуждаются преж-
де всего в воспитании.

Воспитание – это деятельность, направлен-
ная на то, чтобы привить несовершеннолетне-
му правонарушителю социально-полезные
взгляды и чувства, нравственно одобряемые
привычки, из которых формируется личность.
Особенность ресоциализации несовершеннолет-
него осужденного заключается в том, что про-
цесс его воспитания взаимодействует с процес-
сом исправления. В связи с этим наказание и
иные меры воздействия, применяемые к несо-
вершеннолетним осужденным, преследуют ос-

новную цель – путем государственного и обще-
ственного воздействия исправить и воспитать их
как личность положительной направленности и
подготовить к честному полезному труду в усло-
виях свободы. В качестве меры специального
предупреждения лишение свободы, как извест-
но, имеет противоречивый характер: ставя пе-
ред собой задачу максимально приспособить че-
ловека к жизни в условиях свободного общества,
его отделяют от этого общества, стремятся заме-
нить у осужденного общественно порицаемые
взгляды и установки, отрицательные привычки
и представления правильными, его помещают
в среду, где опасность "заражения" отрицатель-
ными взглядами и чертами наиболее велика [11].

Мотивы совершения преступлений несо-
вершеннолетними могут быть самыми разнооб-
разными: это корысть, зависть, ненависть, ху-
лиганские побуждения, ревность, трусость и
другие. Для несовершеннолетних в большин-
стве случаев характерно стремление приобрес-
ти авторитет у товарищей, желание подражать
другим лицам, безволие, некритичное воспри-
ятие влияния окружающих, мстительность, от-
сутствие духовных интересов, неуважение к
старшим и иным окружающим.

Возрастные особенности указывают, как
правило, на незавершенность процесса станов-
ления личности несовершеннолетнего, на не-
устойчивость его социальной ориентации, на
зависимость его поведения от непосредствен-
ного влияния условий микросреды. Именно
поэтому эти особенности расцениваются в ка-
честве обстоятельств, снижающих степень об-
щественной опасности личности несовершен-
нолетнего правонарушителя и совершаемых им
противоправных деяний.

В свою очередь, такие возрастные особен-
ности, как неустойчивость характера, склонность
к подражанию и некоторые другие, указывают на
особую податливость несовершеннолетних осуж-
денных к исправлению с помощью мер, в кото-
рых преобладающими являются убеждение, вос-
питание. Всеми этими обстоятельствами и выз-
вана необходимость особого подхода к решению
вопросов, касающихся исправления несовершен-
нолетних осужденных, в том числе целесообраз-
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ность закрепления в законе положений об осо-
бенностях использования основных средств ис-
правления несовершеннолетних осужденных.

Наибольшую трудность для воспитателя
представляет формирование у несовершенно-
летнего осужденного установки на исправление
в случаях осуждения его к лишению свободы на
более или менее длительный срок. В таких слу-
чаях осужденные внушают себе, что о свободе
думать еще рано, неизвестно, как сложится в
дальнейшем жизнь. Разрушить подобные взгля-
ды и отношение к жизни, убедить такого осуж-
денного – большое искусство воспитателя. Без
установления того, какие "сдвиги" имеются в си-
стеме потребностей и интересов подростка, чем
они обусловлены и насколько устойчивы, не-
возможно решить вопрос о методе исправле-
ния несовершеннолетнего осужденного. Важ-
ным показателем того, насколько глубоко и
прочно укоренились в сознании и характере не-
совершеннолетнего антиобщественные черты
и навыки, является его поведение до соверше-
ния преступления. Как видно из материалов
дел о преступлениях несовершеннолетних, они
в большинстве случаев не сразу совершают пре-
ступления. Чаще всего преступлению предше-
ствует неодобряемое поведение, в школе, в
быту, совершение различных мелких правона-
рушений, за которые он не всегда подвергался
мерам воздействия. Такое поведение несовер-
шеннолетнего может свидетельствовать о том,
что в целях его исправления необходимо ис-
пользование длительного и наиболее интен-
сивного исправительного воздействия.

Особенно настораживающим фактором яв-
ляется повторное совершение подростком пре-
ступного деяния. Исключение, на наш взгляд,
могут составить лишь случаи совершения несо-
вершеннолетними преступлений по неосторож-
ности. Наиболее важным показателем, отража-
ющим данные о личности несовершеннолетне-
го, является его характеристика с места работы
или учебы, а также с места жительства.

К числу обстоятельств, характеризующих лич-
ность несовершеннолетнего осужденного и ока-
зывающих влияние на решение вопроса о его ис-
правлении, относится также нравственная оцен-
ка самим несовершеннолетним осужденным со-
вершенного им деяния. Она может выражаться в
признании несовершеннолетним своей вины и в
чистосердечном раскаянии. Таким образом, лишь
на основе тщательного изучения всех данных, ха-
рактеризующих черты общей направленности
личности несовершеннолетнего осужденного,
позволяющих судить о степени формирования его
антиобщественных свойств и качеств, может быть
сделан правильный вывод о его исправлении.
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