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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Наличие института 

отсрочки отбывания наказания обусловлено тенденцией гуманизации 

уголовной и уголовно-исполнительной политики в Российской Федерации. 

Как известно, уголовно-правовые механизмы, реализующие данное 

направление, неразрывно связаны с фактическим совершением преступления 

и осуждением виновного лица. Однако, государство в лице судебных органов 

и уголовно-исполнительной системы России, в частности, реализует 

возможность неотбывания наказания отдельным категориям лиц, 

совершивших преступление. 

Институт отсрочки отбывания наказания в Российской Федерации 

реализуется по двум направлениям, которые в уголовном законодательстве 

России выделяют беременных женщин, женщин и мужчин, имеющих детей в 

возрасте до 14 лет, а также лиц, больных наркоманией. 

В 2021 г. отсрочка отбывания наказания в порядке, указанном в ст. 82 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) было 

предоставлено 7240 осужденным (АППГ – 6951) (+ 4 %)
1
. По основаниям ст. 

82.1 УК РФ в 2021 г. отсрочка отбывания наказания была предоставлена 82 

осужденным (АППГ – 79) (+ 3%)
2
. 

Представленные данные показывают динамику роста назначения 

отсрочки отбывания наказания, тем не менее, остается ряд не решенных 

вопросов, среди которых, прежде всего, следует выделить: проблемы, 

связанные с организацией контроля за поведением осужденных, которым 

предоставлена отсрочка на основании ст. 82 УК РФ, помимо этого 
                                                           

1
 См.: Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. Официальный сайт ФСИН России. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обращения: 
01.03.2022). 

2
 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Официальный сайт ФСИН России. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обращения: 
01.03.2022). 
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выделяются сопутствующие проблемы устаревания нормативно-правового 

обеспечения организации отсрочки отбывания осужденным по ст. 82 УК РФ. 

Проблемный вопрос предоставления отсрочки отбывания наказания по ст. 82 

УК РФ неразрывно связан с контролем за поведением осужденных и 

выполнением ими своих обязанностей, в виду которых им была 

предоставлена отсрочка судом. По ст. 82.1 УК РФ нами выделяются такие 

проблемы как организация прохождения осужденными добровольного 

медицинского лечения и контроля за добросовестным выполнением 

соответствующих обязанностей. Помимо этого, нами выделены проблемы 

недостаточного правового обеспечения уголовно-исполнительных инспекций 

в плане полномочий и возможности их расширения в связи с характером 

выполняемых ими служебных обязанностей. 

Вышеизложенные данные, актуальность и проблемы исполнения 

отсрочки отбывания наказания обусловили выбор темы дипломного 

исследования. 

Объект дипломного исследования – общественные отношения, 

складывающиеся по поводу реализации отсрочки отбывания наказания 

осужденным к лишению свободы. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующих порядок применения отсрочки отбывания наказания в 

России. 

Цель дипломного исследования – провести комплексный анализ 

института отсрочки отбывания наказания, в том числе исследовать общую 

характеристику отсрочки отбывания наказания, порядок и основания 

предоставления отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

лицам, имеющим малолетних детей, а также больным наркоманией. 

Задачи дипломного исследования:  

1. Изучить порядок исполнения отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам и лицам, имеющим ребенка до 14 лет. 
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2. Рассмотреть порядок исполнения отсрочки отбывания наказания 

лицам, больным наркоманией. 

3. Проанализировать личность осужденных беременных женщин и лиц, 

имеющих ребенка до 14 лет. 

4. Исследовать личность осужденных, больных наркоманией. 

5. Выявить детерминанты преступного поведения осужденных к 

отсрочке отбывания наказания. 

6. Определить предупреждение преступного поведения осужденных к 

отсрочке отбывания наказания. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Важное значение для раскрытия содержания вопросов 

предоставления отсрочки отбывания наказания имеют теоретико-правовые 

исследования А.В. Бриллиантова, А.Э. Жалинского, Л.В. Иногамой-Хегай, 

М.С. Красильниковой, А.К. Музеник и других. 

Методология и методы дипломного исследования послужили 

традиционно используемые в юридической науке: общенаучные методы 

исследования, такие как: анализ, диалектический метод, которыми были 

исследованы основы института отсрочки отбывания наказания; частно-

научные методы – исторические, статистические, структурные, которое 

позволили изучить институт отсрочки отбывания наказания в аспекте 

организационной структуры и др. 

Эмпирической основой дипломного исследования составили: 

официальные данные статистики ФСИН России о лицах, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях с 2016 ПО 2021 гг.; материалы по 

теме дипломного исследования при прохождении производственной и 

преддипломной практик в ФКУ УИИ Первомайского района г. Владивостока 

по Приморскому краю. 

Теоретическая и практическая значимость ДИП исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и предложениях, которые могут быть использованы для 
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последующего научного исследования института отсрочки отбывания 

наказания. Практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на совершенствование и попытки создания 

организационно-правовой базы, регламентирующей особенности отсрочки 

отбывания наказания в России.  

Структурно дипломное исследование состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

1.1. Порядок исполнения отсрочки отбывания наказания беременным 
женщинам и лицам, имеющим ребенка до 14 лет 

 

 

Институт отсрочки отбывания наказания представляет собой 

отражение реализации новой уголовно-исполнительной политики, 

изложенной в Концепции развития УИС на период до 2030 г., направленной 

на снижение численности спецконтингента в местах лишения свободы и 

увеличение числа лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях.  

Развитие данного института обусловлено актуальностью его 

применения, поскольку в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы отбывают наказание осужденные женщины 

различных возрастных категорий, имеющих семьи и детей, но и мужчины, 

которые являются единственными родителями для детей. Наравне с этим 

ситуация по охране материнства и детства осложняется тем, что 

материально-бытовое обеспечение женских исправительных колоний не 

располагает к нормальному воспитанию детей.  

Государство исходит из позиции невиновного положения детей 

женщин, осужденных к лишению свободы, и негуманности размещения 

детей на территориях исправительных учреждений. Государственная 

политика в сфере охраны и защиты материнства и детства состоит в том, что 

женщине, имеющей ребенка или мужчине, являющимся единственным 

родителем, дает возможность не отбывать наказание в виде лишения свободы 

в перечисленных возможных законом случаях для того, чтобы не лишать 

растущего ребенка родительской заботы и детства.  

Развитие и института отсрочки отбывания наказания имеет длительную 

историю своего формирования. Так, развитие данного института прошло 

несколько этапов. 
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Актуальность проблемы охраны и защиты материнства и детства была 

определена достаточно давно, но касалась исключительно женщин, имеющих 

малолетних детей. Обращаясь к ретроспективному анализу уголовного 

законодательства, мы находим первое нормативно оформленное упоминание 

об отсрочке отбывания наказания в законе 1879 г. «О порядке занятия 

арестантов работами и о распределении получаемых от них доходов», 

который запрещал привлечение к тюремным работам беременных женщин, а 

также имеющих детей в возрасте до полутора лет, равно как и в Уставе 

уголовного судопроизводства 1894 г.1
 Так, в ст. 959 данного документа 

определяется исчерпывающий перечень оснований невозможности 

исполнения приговора суда, где самостоятельно выделено положение о 

беременности женщины или находящейся в состоянии после родов. 

Позднее эта правовая характеристика института отсрочки отбывания 

наказания сохраняется в следующей редакции уголовного закона. Так, УК 

РСФСР 1922 г. не включает в себя положения, регламентирующие отсрочку 

отбывания наказания, тогда как УПК РСФСР в ст. 4712
 перечисляет 

основания отсрочки отбывания наказания по причине беременности 

женщины до года после родов.  

Более позднее советское уголовно-процессуальное законодательство в 

новой редакции УПК РСФСР сокращает срок отсрочки до 2 месяцев с одного 

года с момента родов, по истечению данного периода в отношении 

осужденной приговор суда вступал в законную силу.  

С 1992 г. в текст УК РФ была введена статья 82, которая определяет 

положение и наличие института отсрочки отбывания наказания беременной 

женщине и женщине, имеющей малолетних детей до трех лет.  

                                                           
1
 См. Российское законодательство X-XX веков. Устав уголовного 

судопроизводства 1864 // Информационно – правовой портал – Гарант. URL: 

http://base.garant.ru/57791498/. (дата обращения: 28.03.2022). 
2
 УПК РСФСР 1922 г. // Военно-исторический сайт «ПАМЯТЬ». URL: http://nkvd-

pkka.narod.ru. (дата обращения: 28.03.2022). 
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В 1996 г. уголовный закон увеличивает возраст ребенка, по истечению 

которого к женщине по решению суда может исполняться наказание до 8 лет, 

ранее как этот возраст составлял 3 года со дня рождения ребенка. 

С 2001 г. уголовным законом увеличен возраст ребенка до 14 лет, то 

есть до момента истечения данного возраста ребенка женщина может 

претендовать на получение отсрочки отбывания наказания1. Таким образом, 

в ретроспективе исследования возраста ребенка, по которому родитель мог 

претендовать на отсрочку отбывания наказания, мы наблюдаем постепенное 

увеличение с 1 года до 14 лет.  

Последние изменения в текст данной статьи были внесены в 2010 г., 

расширив норму путем включения нового субъекта – мужчины, имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем2
. 

Однако, формирование и преследование государственной политики по 

сохранению семейных ценностей и охране материнства и детства не является 

очевидным нововведением.  

Концепцией демографической политики РФ на период до 2025 года3
 

изложены общие положения, характеризующие состояние демографии в 

стране. Так, одной из причин низкого уровня демографии в РФ признается 

тяжелое социально-экономическое состояние населения, а также 

сохраняющийся уровень преступности и криминогенности общества. 

Поэтому одним из принципов Концепции демографической политики 

на период до 2025 г. является координация действий органов 

государственной власти на всех уровнях, существующих в Российской 
                                                           

1
 См.: Федеральный закон РФ от 21 февраля 2001 г. «О внесении изменений и 

дополнений в УК РФ, УПК РСФСР, УИК РФ и другие законодательные акты РФ» // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1002.  

2
 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 21.02.2010 № 16-ФЗ // Российская газета. 24 февраля 
2010. № 37.  

3
 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/7a46cb13de731db3333fcd77a4f788

7e468287e3/ (дата обращения: 08.03.2022). 
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Федерации. Данный принцип лежит в основе гуманизации системы 

исполнения наказаний в РФ, как признание важности охраны и защиты 

материнства и детства в осложненной демографической ситуации в стране. 

Для реализации решения, рассмотренных нами одним из существенных 

направлений является создание и укрепление института отсрочки отбывания 

наказания женщинам в соответствии со ст. 82 УК РФ1
.  

Предоставляя отсрочку отбывания наказания по ст. 82 УК РФ, 

государство исключает разрыв родительской связи, развитие ребенка в 

учреждениях УИС, числящихся на балансе уголовно-исполнительной 

системы (дома малютки возраст детей от 0 до 3 месяцев, дома матери и 

ребенка возраст детей от 3 месяцев до 3 лет), помещение ребенка в детские 

социальные учреждения и утрату социальных связей. Государственная 

политика в направлении сохранения детства и охраны материнства 

основывается на возможности предоставления отсрочки отбывания 

наказания специальным субъектам, указанным в ст. 82 УК РФ. 

Изложив концептуально цели, задачи и направление института 

отсрочки отбывания наказания, предусмотренного ст. 82 УК РФ, необходимо 

обратиться к процессуальным положениям его реализации, порядка 

предоставления и прекращения. 

Порядок исполнения отсрочки отбывания наказания по ст. 82 УК РФ 

преследует реализацию целей уголовно-исполнительного законодательства, 

изложенных в ст. 1 УИК РФ, а также целей наказания согласно ст. 43 УК РФ, 

а именно восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденных и предупреждение совершение новых преступлений. Для этого, 

порядок исполнения отсрочки предполагает совокупность мероприятий, 

выполнение которых инспектором УИИ позволит достичь поставленную 

уголовным и уголовно-исполнительным законодательствами цель. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Суд, принимая решение о предоставлении отсрочки отбывания 

наказания, руководствуется характером и степенью тяжести причиненного 

вреда в результате совершения преступления, личности осужденного, а также 

желания иметь ребенка и заниматься его воспитанием. Совокупность данных 

положений дает комплексный подход при анализе возможности и 

необходимости предоставления отсрочки отбывания наказания осужденной 

женщине или мужчине.  

Уголовное законодательство РФ не содержит пояснения с какого 

периода беременности можно применять отсрочку отбывания наказания 

беременной женщине. Однако, можно предположить, основываясь на 

положении Пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийствам»1
 состояние беременности определяется 

состоянием женщины, в организме которой развивается плод, а именно 

период от зачатия и до начала родовых схваток2
. 

Помимо этого, нормы уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства не регулируют общественные отношения по поводу 

нескольких несовершеннолетних детей у родителя. Фактически, нормы права 

не устанавливают по достижению каким из нескольких детей в семье, не 

достигших возраста четырнадцати лет, будет установлена отсрочка 

отбывания наказания единственному родителю3. Шарипов Т.Н., исследуя 

                                                           
1
 См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации, 1999 г. № 2. С. 1. 
2
 Павалаки А. Вопросы квалификации убийства женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности / Адриана Павалаки. — Текст : непосредственный 

// Право: современные тенденции : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, 

февраль 2017 г.). — Краснодар : Новация, 2017. — С. 112-115. — URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/225/11722/ (дата обращения: 21.12.2021). 
3
 Малков В.П. Павлычева О.Н. Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: порядок и последствия ее 
применения // Российский юридический журнал. 2005. № 2. С. 121.  
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данный пробел в законодательстве отмечает, что судебная практика идет по 

пути предоставления отсрочки до достижения 14 лет младшим ребенком1
.  

Говоря о процессуальных положениях реализации института отсрочки 

отбывания наказания, предусмотренного ст. 82 УК РФ, необходимо 

отметить, что норма содержит ограничения по субъектам, кому не может 

быть предоставлена данная возможность. Согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ 

исключениями являются осужденные, которые осуждены судом на срок 

свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, а 

также за преступления, сопряженные с осуществлением террористической 

деятельности и др.  

Пункт 13 ст. 16 УИК РФ2
 в перечне учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, выделяет уголовно-исполнительные инспекции, на 

которые возложен контроль за лицами, которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания по основаниям ст. 82 и 82.1 УК РФ.  

В Постановлении Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности»3
 (далее – ПП РФ № 729-1997) отсрочка 

отбывания наказания также возложена на уголовно-исполнительные 

инспекции. Так, в п. «б» статьи 4 закреплено, что основной задачей 

уголовно-исполнительных инспекций является контроль за осужденными, 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания по ст. 82 и 82.1 УК 

РФ. 

Согласно Приложению к Приказу Минюста России от 20.05.2009 № 

142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (далее – 

                                                           
1
 См. Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы 

теории, законодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М. 2008. С. 52.  

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
3
 Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 
численности» // Российская газета. 1997 г. № 25. 
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Приложение к Приказу № 142-2009)
1
 уголовно-исполнительные инспекции 

(далее – УИИ) уполномочены осуществлять организацию и контроль за 

поведением осужденных женщин, которым предоставлена отсрочка 

отбывания наказания в связи с беременностью и наличием малолетнего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также мужчинам, являющимися 

единственным родителем. 

Из перечисленного нормативно-правового обеспечения института 

отсрочки отбывания наказания, Приложение к Приказу № 142-2009 является 

специализированным ведомственным нормативно-правовым актом, 

регулирующим все уголовно-исполнительные правоотношения, не связанные 

с изоляцией от общества. 

В соответствии со ст. 22 Приложения к Приказу № 142-2009 инспектор 

в ходе первоначальной беседы разъясняет права и обязанности, условия 

отсрочки и последствия их невыполнения, ответственность за уклонение от 

исполнения возложенных на нее обязанностей по воспитанию ребенка, 

общественного порядка и трудовой дисциплины.  

В целях организации контроля за поведением осужденных, которым 

суд удовлетворил ходатайство о предоставлении отсрочки отбывания 

наказания, инспектор не реже одного раза в месяц посещает осужденного по 

месту его жительства, осматривает его условия жизни, а также материально-

бытовые условия развития и содержания ребенка, а также уведомляет органы 

опеки. В ходе реализации порядка предоставления и реализации отсрочки 

отбывания наказания просматривается тесное взаимодействие органов опеки 

и попечительства с инспекторами уголовно-исполнительных инспекций.  

Пункт 136 Приложения к Приказу № 142-2009 определяет порядок 

прекращения исполнения отсрочки отбывания наказания, если осужденный 

уклоняется от исполнения обязанностей по воспитанию ребенка, ведет 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.06.2009 № 14140) // «Российская газета». 2009 г. № 151. 
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антиобщественный образ жизни, нарушает общественный порядок и 

трудовую дисциплину, инспекция в течение трех дней со дня установления 

данных фактов вносит в суд представление об отмене отсрочки, в котором 

излагает конкретные факты, подтверждающие данное представление. 

Пункты 136-140 Приложения к Приказу № 142-2009 регламентируют 

порядок прекращения предоставления и исполнения отсрочки отбывания 

наказания. Под основаниями Инструкция излагает следующее: при 

отсутствии официального документа, подтверждающего отказ от ребенка и 

помещение его в специализированное место для его содержания оставление 

ребенка в родильном доме, передача его в детский дом, отказ от воспитания 

ребенка, ведение асоциального образа жизни, оставление и передача ребенка 

родственникам, либо иные факты, которые могут свидетельствовать о том, 

что осужденная уклоняется от воспитания ребенка. 

Завершая рассмотрение данного параграфа, необходимо отметить 

следующее: 

Порядок исполнения отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и лицам, имеющим ребенка до 14 лет регламентируется Приказом 

№ 142-2009 и ПП РФ № 729-1997. Под порядком исполнения отсрочки 

отбывания наказания по ст. 82 УК РФ понимается совокупность действий 

инспектора по приему, регистрации, проведению разъяснительных бесед с 

осужденным, проверка по месту жительству и частота посещений 

осужденным уголовно-исполнительной инспекции, а также контроль за 

исполнением возложенных на них обязанностей.  

 

 

1.2. Порядок исполнения отсрочки отбывания наказания лицам, 
больным наркоманией 

 

 

Институт отсрочки отбывания наказания, предусмотренный ст. 82.1 УК 

РФ имеет сравнительно недолгую историю существования в Российской 
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Федерации в отличие от отсрочки отбывания наказания согласно ст. 82 УК 

РФ. При этом наличие и реализация данного института в России 

свидетельствует о развернутом процессе гуманизации уголовно-

исполнительной системы и приближении к стандарту пенитенциарных 

систем зарубежных стран. 

Историко-правовой метод анализа уголовного законодательства 

царской России и позднее уголовного законодательства СССР не выявил 

факты наличия основания предоставления отсрочки больным наркоманией 

ни по физическим, ни по юридическим принципам. Следовательно, начало 

развития данного института наступает в период становления уголовного 

законодательства Российской Федерации. Однако, принятый в 1996 г. УК РФ 

не содержит данного вида отсрочки отбывания наказания, как и 

последующие редакции вплоть до 2012 г.
1, когда были внесены 

соответствующие изменения и закреплен данный вид отсрочки отбывания 

наказания. 

В настоящее время и в последней редакции ст. 82.1 УК РФ изложена 

следующим образом:  

1. указан специальный субъекты, который может претендовать на 

данный вид отсрочки отбывания наказания: осужденный, которому впервые 

назначено наказание в виде лишения свободы, официально признанный 

больным наркоманией; 

2. основания предоставления: осуждение по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 

231 УК РФ, ст. 233 УК РФ; 

3. волеизъявление осужденного о добровольном прохождении курса 

лечения от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации. 

При соблюдении изложенных в статье 82.1 УК РФ оснований, 

осужденный может претендовать на предоставление ему судом отсрочки 

отбывания наказания. 
                                                           

1
 См. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Парламентская газета. 2011. № 55-56. 
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Организационно-практические проблемы обусловили трудности 

реализации отсрочки отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ, которая была 

введена в уголовное законодательство в 2012 г. Проблемы исполнения 

отсрочки отбывания лицам, больным наркоманией, обусловлены 

организацией контроля за осужденным, его отношением к предоставленной 

отсрочке, что сказывается на достаточно низкой эффективности и менее 

частому применению, чем отсрочка по ст. 82 УК РФ. Количественный 

показатель снижается в виду особого внимания данному виду отсрочки и 

контролю, также, наравне с этим ряду причин наблюдается такой фактор, как 

трудности осуществления контроля прохождения медицинского лечения, а 

также качественность прохождения курса лечения и последующие 

рецидивные эпизоды1
.  

Во-первых, характер наркотической зависимости имеет 

специфическую природу, которая обусловлена сложными протекающими 

закономерностями взаимодействия клеток головного мозга и эмоциональной 

оценки. Наркотическая зависимость лица трудно поддается терапии, 

поскольку в ходе лечения и прохождения курса терапии у зависимого должна 

разрушаться эмоциональная связь между ним и принимаемыми им ранее 

наркотическими средствами, существование которой обусловлено 

эмоциональной привязкой к наступающему состоянию эйфории от 

интоксикации. 

Габеев С.В. отмечает, что низкая эффективность применения института 

отсрочки отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ отмечается в связи с тем, 

что стационарное лечение наркозависимых лиц не сопровождается 

исключением полной зависимости и освобождением от нее2. Необходимо 

отметить, что ремиссия после прохождения курса от лечения 

                                                           
1
 См.: Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ДАТА. 

(дата обращения: 08.03.2022). 
2
 См. Габеев С.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: новая 

редакция и старые проблемы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 

2017. № 1 (80). С. 40. 



17 

наркозависимости отмечается только у 9% осужденных из общей массы. 

Эффективность ремиссии у осужденных повышается в тех случаях, когда 

после прохождения стационарного курса медицинского лечения осужденных 

проходит реабилитационные программы, что способствует увеличению 

количества избавившихся от зависимости на 30%. 

Необходимо понимать, что физиология и природа наркозависимости, 

прохождения курса лечения и терапии, реабилитационных программ имеет 

сугубо субъективный характер, сущность которого заключается в том, что 

борьба с зависимостью и избавление от нее зависит от непосредственного 

желания самого больного излечиться не реализовывая данную отсрочку 

формально. Ведь по большей части период после прохождения терапии и 

реабилитационных программ медицинского и социального сопровождения 

осужденному необходимо самостоятельно принять решение о сознательном 

отказе от своей зависимости с осознанием пагубности предыдущего образа 

жизни. 

Правовед Габеев С.В. отмечает, что эффективность данного вида 

отсрочки достаточна мала, поскольку имеются существенные формальные и 

правовые основы ее предоставления и реализации, а также организации 

контроля за поведением осужденного, которому предоставлен данный вид 

отсрочки1
. 

Во-вторых, низкая количественная применяемость данного вида 

отсрочки, по нашему мнению, обусловлена еще тем, что осужденному 

предоставлен выбор, поскольку для предоставления отсрочки необходимо 

его добровольное желание о прохождении курса медицинского лечения. 

Осужденный оценивает возможность прохождения полноценного курса 

медицинского лечения со стационарным нахождением в медицинском 

учреждении и уголовным наказанием, которое ему может быть назначено. 

Стационарное нахождение в государственном медицинском учреждении 
                                                           

1
 См.: Габеев С.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: новая 

редакция и старые проблемы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 

2017. № 1 (80). С. 42. 
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назначается, как правило, на средние и длительные сроки, начинающиеся от 

трех месяцев в зависимости от того, какая тяжесть и степень имеющейся 

зависимости, и продолжение которого может быть увеличено до одного года 

и более, после чего участие в реабилитационных программах медицинского и 

социального характера.  

Очевидно, что для осужденного с устойчивой зависимостью и 

подобающим образом жизни с неправовыми формами жизни, добровольного 

принятия факта прохождения медицинского лечения с целью избавления от 

зависимости или же борьбы с ее наличием не стоит ожидать, поскольку 

медицинское стационарное лечение обусловлено прохождением 

соответствующего курса терапии и вмешательства в организм осужденного 

различными препаратами, подавляющими выработку гормонов, отвечающих 

за формирование эмоций, а цель данной деятельности состоит в разрушении 

эмоциональной и физической зависимости, где первую труднее преодолеть с 

точки зрения медицины. 

Это обусловлено рядом особенностей профилактики и лечения, 

которые мы рассмотрели ранее. При этом, отмечается, что у института 

отсрочки отбывания наказания имеются значительные перспективы за счет 

того, что сам по себе данный уголовно-правовой институт имеет 

значительный потенциал развития и применения с возможным изменением. 

Потенциал отсрочки отбывания наказания раскрывается в том, что 

существует правовая возможность сокращения числа лиц, имеющих 

склонность к употреблению наркотических веществ, поскольку после 

прохождения курса медицинского лечения имеется незначительная, но 

ремиссия, а в исправительных учреждениях лиц, употребляющих и имеющих 

склонность, традиционно либо растет, либо не изменяется. К тому же, 

необходимо отметить, что преступления, по которым осуждены данные лица, 

имеют обусловленность наркотической зависимостью, поэтому актуальнее 

рассматривать превенцию и профилактику через исключение причины 

совершения, чего не удается достичь в исправительных учреждениях. 
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Ст. 82.1 УК РФ1
 определяет субъектный состав лиц, кому может быть 

предоставлено право отсрочки от отбывания наказания, а также ряд 

уголовно-правовых ограничений, наличие которых исключает возможность 

предоставления отсрочки отбывания наказания лицам, больным 

наркоманией. 

Пункт 13 ст. 16 УИК РФ2
 в перечне учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, выделяет уголовно-исполнительные инспекции, на 

которые возложен контроль за осужденными, кому предоставлена отсрочка 

отбывания наказания и лицами, кому назначено судом применение 

принудительных мер медицинского характера. 

Также обязанность по исполнению отсрочки отбывания наказания 

лицам, больным наркоманией, возложена на УИИ в соответствии с ПП РФ № 

729-1997. 

Порядок исполнения отсрочки отбывания наказания лицам, больным 

наркоманией, указан в Приложением к Приказу № 142-2009. В соответствии 

со ст. 22 Приложения к Приказу № 142-2009
3
 инспектор в ходе 

первоначальной беседы разъясняет права и обязанности, условия отсрочки и 

последствия их невыполнения, ответственность за уклонение от исполнения 

возложенных на осужденного обязанностей по добросовестному 

прохождению медицинского лечения, общественного порядка, а также 

детально регламентирует порядок реализации отсрочки отбывания наказания 

по ст. 82.1 УК РФ. 

Пункты 136-140 Приложения к Приказу № 142-2009 регламентируют 

порядок прекращения предоставления и исполнения отсрочки отбывания 
                                                           

1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

28.01.2022) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Официальный 
интернет-портал правовой информации. - 2020. - 1 апреля. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. 
- Ст. 198; 2019. - № 52 (ч. I). - Ст. 7812. 

3
 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.06.2009 № 14140) // «Российская газета» от 14 августа 2009 г. № 151. 
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наказания. К ним относятся неисполнение обязанностей по лечению и 

нахождению в медицинском учреждении, отказу от прохождения терапии и 

т.д. 

Инспектор проводит различные по видам беседы, в том числе 

первоначальные с разъяснением прав, обязанностей, ответственности и 

последствий неисполнения возложенных обязанностей. АБЗАЦ! Согласно 

Приказа Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 

3 февраля 2020 г. № 7/59 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, 

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию» осужденный обязан пройти курс лечения и 

социальной реабилитации только в медицинских учреждениях 

государственной и муниципальной системы здравоохранения1
. Помимо 

этого, Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»2
 ст. 55 также устанавливает 

монополию государства на лечение больных наркоманией и прохождение 

ими курса социальной реабилитации в государственных и муниципальных 

медицинских организациях. Заведомо до обращения осужденного в 

медицинское учреждение, инспекция информирует специализированное 

медицинское учреждение о направлении лица для прохождения 

медицинского лечения по месту жительства.  

Для организации контроля за поведением осужденного инспектор не 

реже одного раза в месяц обязан посещать осужденного по месту его 

жительства или иного нахождения, а также судом может быть установлено от 

                                                           
1
 См. Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 3 

февраля 2020 г. № 7/59 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, обязанности пройти 
лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию» // 

«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 февраля 
2020 г. (дата обращения: 10.04.2022). 

2
 См. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями) // 
Российская газета. 1998 г. № 7. 
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одного до четырех раз посещение осужденным уголовно-исполнительной 

инспекции.  

Таким образом, отсрочка отбывания наказания, предусмотренная ст. 

82.1 УК РФ имеет следующий порядок исполнения. Суд выносит решение о 

предоставлении отсрочки, если названные в статье условия соблюдены (лицо 

осуждено впервые на срок не свыше пяти лет за преступления нетяжкие и по 

ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ), после чего инспекция уведомляет 

медицинское учреждение о скором прибытии осужденного для прохождения 

медицинского лечения. После чего осужденный прибывает в инспекцию на 

беседу с инспектором, в ходе которой ему разъясняются его права, 

обязанности, условия предоставления отсрочки, последствия их 

неисполнения и ответственность. Направление в медицинскую организацию 

выдает инспекция, в которой определяется само медицинское учреждение и 

срок, по истечению которого осужденный должен уведомить инспекцию о 

том, что он начал лечение. В течении тридцати суток осужденный должен в 

соответствии с направлением обратиться в медицинскую организацию с 

последующим прохождением курса лечения. На инспекцию налагается 

обязанность по посещению осужденного по месту его нахождения не менее 

одного раза в месяц, а также обязанность прибывать осужденного в 

инспекцию от одного до четырех раз в месяц для организации контроля за 

его поведением. 

Подводя итог рассмотрению параграфа, необходимо отметить 

следующее – Приложение к Приказу № 142-2009 и ПП РФ № 729-1997, 

Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 3 

февраля 2020 г. № 7/59 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, 

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию» детально регламентируют порядок реализации 

отсрочки отбывания наказания. В общем порядке исполнением отсрочки 

отбывания наказания занимается уголовно-исполнительная инспекция, 
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которая реализует контроль за поведением осужденных посредством 

контроля их посещения, местонахождения и деятельности по исполнению 

возложенных на них обязанностей, определением осужденного в 

специализированное медицинское учреждение по типу наркологического 

диспансера по месту жительства и посещения инспектора не реже 1 раза в 

месяц в медицинской организации и по месту жительства после прохождения 

курса лечения.  
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСУЖДЕННЫХ К ОТСРОЧКЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

2.1. Личность осужденных беременных женщин и лиц, имеющих ребенка 
до 14 лет 

 

 

В исследовании криминологического портрета личности осужденного 

поставлена важная практическая цель, которая раскрывается в определении 

механизма преступного поведения осужденного, что играет большую роль в 

профилактической деятельности по предупреждению совершения 

преступлений и совершенствования законодательства в целом. 

Именно научное исследование личности преступника дает 

возможность актуализировать современное уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство и предпосылки к разработке эффективных 

механизмов противодействия преступности в обществе. О.Р. Афанасьева по 

праву считает, что криминологическое исследование личности преступника 

позволяет определить и оценить те свойства и черты личности, которые 

являются детерминирующими при совершении преступлений и отражают 

преступное поведение1
. 

Поскольку настоящая работа посвящена исследованию отсрочки 

отбывания наказания, предусмотренной ст. 82 УК РФ, небезосновательно 

необходимым будет рассмотреть криминологический портрет личности, 

который позволит составить обобщенный образ осужденных, которым 

предоставлялось право воспользоваться данным видом освобождения от 

отбывания наказания.  

Исследование криминологического портрета личности осужденных 

женщин и мужчин, кому предоставлено право отсрочки отбывания наказания 

по основаниям ст. 82 УК РФ, позволяет определить истоки и природу их 

преступного поведения, что важно учитывать для профилактики совершения 

преступлений. Считаем целесообразным обратиться к трем основным 
                                                           

1
 Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности 

преступника // Вестник МГОУ. Юриспруденция. 2016. № 3. С. 40. 
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составляющим криминологического портрета личности преступника, 

которые характеризуют его с таких направлений, как его социальная жизнь, 

пенитенциарное поведение и наличие уголовно-правовых отношений. 

Личность осужденных к отсрочке отбывания наказания имеет общую 

существенную отличную черту от личности иных осужденных, состоящих на 

учете в УИИ. Данная черта заключается в том, что его общественная 

опасность, по мнению, суда минимизирована, а также его социально-

демографическая составляющая отвечает требованию выполнения 

демографической и социальной политике государства1
.  

В связи с тем, что все женщины являются биологическими матерями 

своих детей, их возраст достаточно молодой. Большая часть осужденных 

женщин, получивших право предоставления отсрочки от отбывания 

наказания (79,8 %) принадлежит к возрастным группам 20-40 лет, что 

отражает некоторое «омоложение» данной категории осужденных в 

сравнении с осужденными условно, где большинство осужденных 

принадлежит к возрастной группе от 20 до 49 лет. Из выделенных 

возрастных групп преобладает группа 20-29 лет (47 %), которая составляет 

почти половину от всего массива осужденных. Также немало женщин 

представляют группу 30-39 лет (32,2 %), и лишь две осужденные были 

старше 40 лет, и аналогичное количество не достигло 18 лет2
. 

Результаты исследования семейного положения женщин, осужденных с 

отсрочкой отбывания наказания, представляют данные о большом 

количестве неполных семей. Более 60 % женщин на момент осуждения были 

не замужем, то есть являлись единственным родителем. Мужчины, в свою 

очередь, воспитывающие малолетних детей, были разведены, и два человека 

                                                           
1
  Пенитенциарная криминология : учебное пособие / П. Н. Красоткин, М. С. 

Красильникова ; Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний». - Новокузнецк : ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 43. 

2
 Саядян С.Г. Отсрочка отбывания наказания: историческое развитие, правовая 

природа, законодательная регламентация: дис.: …канд. юр. наук: 12.00.08. – Ростов-на-

Дону. – 2016. С. 38. 
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овдовели. Хотя отметим, что около половины из исследуемой группы 

мужчин проживали со своими родителями (чаще матерями) на их жилой 

площади, а четыре женщины проживали в квартирах сожителей. Учитывая 

тот факт, что семья рассматривается в качестве серьезного 

антикриминогенного фактора, а также ранее проанализированные результаты 

исследований Ю.М. Антоняна, можно предположить, что не предоставь суд 

отсрочку отбывания лишения свободы этим женщинам и мужчинам, их дети 

оказались бы либо в детском доме (старше 3 лет), либо оказались вместе с 

матерями в дома ребенка исправительных учреждений (младше 3 лет), а, 

следовательно, риск их дальнейшего противоправного поведения был бы 

очень велик. Отметим также исследование группы условно осужденных 

отцов, воспитывающих малолетних детей, в ходе которого выяснилось, что 

все они были либо вдовцами, либо разведены, и возможности передать детей 

кому-либо на воспитание у них не было1
. 

Проведя корреляцию с возрастом детей, который был проанализирован 

в предыдущем абзаце, а также с тем, что более половины женщин (62 %) 

нигде не работали, причем большинство (42 %) не работали и до родов, а 20 

% находились в декретном отпуске, можно прийти выводу о сложной 

финансовой ситуации в данных семьях, большая часть из которых не полная. 

Мужчины, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, находятся 

в более обеспеченном финансовом положении, большая часть из них 

трудоустроена официально, либо работает в сдельной форме оплаты труда 

без трудового договора. 

Говоря про образование, как немаловажный аспект характеристики 

личности, важно отметить, что осужденные, как правило, имеют общее 

образование и более редко средне-профессиональное. Образование и его 

наличие в обществе выступают образующим и связующим фактором 

человека с социальными нормами и порядками в направлении 

трудоустройства и выстраивания общественных отношений. 
                                                           

1
 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. - М., 2008. – С. 42. 
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«По общему правилу, – пишет С.А. Романова, – образовательный 

уровень служит достаточным индикатором, ориентирующим в оценке 

развития умственных способностей человека, его культурной сферы. В 

значительной мере он определяет кругозор, спектр жизненных ценностей, 

уровень социальных притязаний, самооценку и т.п.». Из девяти работающих 

женщин ни одна не имела высшего образования, все были заняты 

низкоквалифицированным трудом (продавец, пекарь, уборщица, торговый 

представитель и т.п.). Причем, семь женщин были вовсе без какого-либо 

образования (из них шесть – цыганской национальности), три женщины 

имели только начальное образование, 18 % – неполное среднее, 20 % – 

среднее профессиональное, а около половины – полное среднее образование, 

две девушки были студентками ВУЗов1
. 

На момент осуждения большинство женщин с отсрочкой нигде не 

работали (67 %), хотя образовательный уровень здесь значительно выше: 5 

осужденных имели высшее образование, среднее профессиональное – 6 

женщин, среднее полное – 22 осужденных, неполное среднее – 9 

осужденных, 5 женщин – лишь начальное (3 класса) и 3 не имели никакого 

образования2. Необходимо отметить, что при современной доступности 

образования, хотя во многом и возмездному, среди исследуемой группы 

осужденных крайне низкий образовательный уровень не только в сравнении 

с законопослушными гражданами, но и с условно-досрочно освобожденными 

женщинами. 

При исследовании блока социально-демографической характеристики, 

осужденных, можно сделать вывод о том, что зачастую лица имеют 

достаточно низкий или близко к среднему уровень жизни, поскольку не 

                                                           
1
 Черепанов С.В., Романова С.А.  Институт отсрочки отбывания наказания: 

правоприменительная практика в России / С.В. Черепанов, С.А. Романов // Уголовно-

исполнительное право. 2019. – Т. 8. – № 1. – С. 39. 
2
 Саядян С. Г. Отсрочка отбывания наказания: историческое развитие, правовая 

природа, законодательная регламентация: диссертация … кандидата Юридических наук: 
12.00.08 / С.Г. Саядян // ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина, 2017. – С. 57. 
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выстроены социально полезные направления, которые обуславливают 

законопослушную жизнь такие, как семейное положение, образование выше 

среднего профессионального, а также трудоустроенность. Социально-

демографические характеристики неразрывно связаны и зачастую 

обуславливают уголовно-правовые данные криминологического портрета 

осужденного. 

Уголовно-исполнительная характеристика личности осужденных, кому 

предоставлено право отсрочки отбывания наказания, основывается на 

положительной характеристике самих осужденных, либо факте подачи 

ходатайства о предоставлении права отсрочки отбывания наказания в суд. 

Зачастую, беременная женщина, отбывающая наказание в исправительной 

колонии, подает ходатайство на отсрочку после двух третьих срока 

беременности, и администрация исправительного учреждения не в праве 

препятствовать данному процессу. Это определяется несколькими 

причинами: материально-бытовым обеспечением исправительной колонии, 

которая не имеет на территории специализированного дома ребенка, а также 

практическая необходимость конвоирования осужденной в медицинское 

учреждение, что является энергозатратным в аспекте кадровой нагрузки. 

С точки зрения уголовно-правовой характеристики личности 

осужденного хотелось бы отметить, что данное направление определено 

ограничениями, предусмотренными ст. 82 УК РФ, где перечислены 

исключения, кому не может быть предоставлена отсрочка отбывания 

наказания. Следовательно, на законодательном уровне установлено действие 

закона от обратного: если не исключено, то разрешено, как в ситуации с 

субъектами предоставления отсрочки по ст. 82 УК РФ. 

Зачастую социально-демографические показатели такие, как низкий 

уровень образования, отсутствие профессии и иные обуславливают наличие 

судимости у исследуемых лиц. Так, среди исследуемой группы осужденных, 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, более половины 

осужденных ранее отбывали наказание, а именно 56%, из которых ранее 
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судимы были более двух раз 27%. Данные цифры свидетельствуют о том, что 

уровень криминальной приобщенности к тюремной жизни у осужденных с 

отсрочкой от отбывания наказания достаточно велик1
.  

При прохождении преддипломной практики в ФКУ УИИ 

Первомайского района г. Владивостока по Приморскому краю (далее – ФКУ 

УИИ) мною был собран эмпирический материал по теме дипломного 

исследования. В результате собраны следующие данные: на учете в ФКУ 

УИИ состоят в порядке предоставления отсрочки отбывания наказания по ст. 

82 УК РФ 5 человек, из них 1 мужчина. Данные осужденные 

характеризуются следующим образом, имеют постоянное место жительство, 

3 женщины проживают со своими родителями, все осужденные официально 

трудоустроены в розничных магазинах продуктовой торговли, 1 осужденная 

дистанционно обучается в профессиональном техническом училище. 

Помимо этого, осужденный мужчина имеет двух несовершеннолетних детей 

в возрасте 4 и 11 лет, со своей бывшей женой отношения поддерживает, дает 

возможность бывшей супруге общаться с детьми (родительница лишена 

родительских прав). 

Осужденные, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

демонстрируют положительную динамику на учете в ФКУ УИИ, поскольку 

за истекший 2021 год за ними не были зафиксированы нарушения 

предоставления отсрочки отбывания наказания. Инспекторами ФКУ УИИ 

отмечается, что за последние пять отчетных лет, динамика и статистика 

предоставления судами отсрочки отбывания наказания осужденным по ст. 82 

УК РФ набирает положительную тенденцию роста. Помимо этого, хотелось 

бы отметить, что с учетом положительной характеристики осужденных, 

которым предоставлена отсрочка, в отношении их отсрочка исполняется 

посредством ежемесячного посещения инспекторами по месту жительства 

осужденных, где уделяется сотрудниками особое внимание материально-

                                                           
1
 Хворост Е.А. Отсрочка отбывания наказания как инструмент либерализации и 

германизации современной уголовной политики России / Е.А, Хворост // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2017. № 1. С. 183. 
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бытовому состоянию мест проживания и общения с ребенком, сами 

осужденные в установленный срок являются на отметку в ФКУ УИИ. 

Сотрудниками ФКУ УИИ введена и используется практика 

привлечения положительно характеризующихся осужденных, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания в порядке т. 82 УК РФ на 

мероприятия по воспитательной работе посредством проведения групповых 

бесед для демонстрации возможности и перспектив положительной 

динамики соблюдения отсрочки отбывания наказания. По мнению 

инспекторов УИИ отмечается, что демонстрация положительно настроенных 

осужденных и организация общения с ними менее правопослушных 

осужденных, имеет определенный эффект, который отличается 

положительной динамикой. 

Таким образом, под личностью осужденного, которому предоставлено 

право отсрочки отбывания наказания понимается совокупность социально-

демографических, уголовно-исполнительных и уголовно-правовых  

характеристик и черт, присущих только данной категории преступников и 

отличающих их от иных групп осужденных. Исследование личности 

преступника, которому предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

позволяет выявить причины и условия преступного поведения, анализ 

которых должен применяться для совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, а также профилактической 

работы с данной категорий осужденных. 

 

 

2.2. Личность осужденных, больных наркоманией 

 

 

Личность людей с наркотической зависимостью представляет под 

собой научно-исследовательский интерес, принимая во внимание то, что 

большая часть наркоманов является частью преступного мира и состоит в 
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каких-либо криминогенных отношениях с обществом. Личность 

осужденного, больного наркоманией, и ее криминологический портрет ставят 

перед исследователем цель по выявлению и определению механизмов 

преступного поведения, его детерминирующих факторов. 

В социально-демографическом аспекте можно обозначить следующие 

положения. Так, в 2018 г. на учете в УИИ среди наркоманов преобладают 

мужчины в значительном объеме от всей массы наркоманов (более 80%). 

Доля женщин среди указанных лиц составляет 13%, однако в последнее 

время наблюдается повышение наркотизации женщин. Наиболее 

распространенный возраст наркоманов составляет возрастную группу лиц от 

18 до 30 лет. Среди наркоманов лица в возрасте до 30 лет составляют в 

среднем по России 62 – 70%. Меньшая часть приходится на лиц более 

молодого (в среднем 10-15%) и взрослого возраста, то есть старше 35 (также 

10-15%). Стоит отметить, что в общей массе наркоманы, не смотря на 

демографически комфортный возраст (18-30 лет) не состоят в семейных 

отношениях, из которых больше половины разведена (60%). Среди них очень 

высока доля одиноких, несемейных людей1
. 

Характеристика социального положения наркоманов в последние годы 

несколько изменилась. Если ранее значительная часть наркоманов состояла 

из числа работающих и учащихся профессиональных технических 

учреждений, то сейчас их гораздо больше среди безработных, студентов 

вузов, людей, занятых творческим трудом, лиц, ведущих антиобщественный 

и преступный образ жизни. 

Стоит обозначить данный момент, как явный детерминирующий 

фактор и один из механизмов преступного поведения. На наш взгляд, 

социально не занятый человек попадает в социальное пространство с 

деградирующими процессами, которое характеризуется запуском 

                                                           
1
 Сысоев, Р. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 

теоретический и прикладной аспекты: диссертация … кандидата юридических наук: 
12.00.08 / Сысоев Роман Андреевич. Владимир, 2019. С. 42. 
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разрушения личности, сужения интересов, обретения нового круга 

соответствующего окружения и снижением потребностей до биологических. 

Некоторые исследователи ставят вопрос о целесообразности выделения 

нового (наркоманийного) типа преступника. В частности, А. Я. Гришко1
 

изучил социальный портрет наркомана, совершившего преступление, и 

установил, что наркоман - это мужчина в возрасте 26 лет, как правило, без 

семьи, имеющий постоянное место жительства, среднее образование и 

низкий уровень квалификации, рецидивист, нарушитель дисциплины. На 

свободе для него характерен постоянный поиск денег на наркотики 

криминальным путем. Специализируясь на совершении какого-либо вида 

уголовного преступления, он из-за неизбежного увеличения суточной дозы 

вынужден действовать активно, поскольку не может обойтись без дозы 

наркотиков. 

Анализируя данный тип личности преступника, больного наркоманией, 

можно выявить механизм преступного поведения, обусловленный 

устойчивой зависимостью-потребностью, которую необходимо 

удовлетворять любым доступным способом, подчеркивается доступным, а не 

правомерным. Стоит далее отметить, что детерминирующий фактор также 

состоит в том, что в личности преступника, больного наркоманией, 

устойчиво существует черта зависимости, поэтому формируя 

криминологический портрет личности наркоманов, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ, необходимо исходить от 

того, что больного необходимо помещать с его согласия и как необходимого 

условия предоставления отсрочки для длительного прохождения 

медицинского курса лечения, что позволит на временный промежуток 

извлечь его из преступной среды и побороть зависимость. 

Габеев С.В. отмечает, что низкая эффективность применения института 

отсрочки отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ отмечается в связи с тем, 
                                                           

1
 Гришко А.Я. Институт отсрочки отбывания наказания: правоприменительная 

практика в России / Гришко А.Я. // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 8. № 1. С. 
39. 
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что стационарное лечение наркозависимых лиц не сопровождается 

исключением полной зависимости и освобождением от нее1. Помимо этого, 

контроль, который осуществляет инспектор УИИ при посещении 

осужденного в медицинском учреждении или по месту его жительства, не 

отличается эффективностью. Необходимо отметить, что ремиссия после 

прохождения курса от лечения наркозависимости отмечается только у 9% 

осужденных из общей массы. Эффективность ремиссии у осужденных 

повышается в тех случаях, когда после прохождения стационарного курса 

медицинского лечения осужденных проходит реабилитационные программы, 

что способствует увеличению количества избавившихся от зависимости на 

30%. 

Далее, в уголовно-исполнительном аспекте личности преступника – 

наркомана, необходимо отметить следующее, труднодостигаемой является 

цель исправления осужденного, поскольку, опять же, недостаточно 

эффективна форма контроля в виде посещения осужденных. Помимо этого, в 

случае прекращения ремиссии и повторения наркотического рецидива в 

употреблении наркотиков и иных препаратов, инспектор УИИ не может 

предпринять существенных мер в действительной ситуации, кроме как, 

обезопасить себя и составить документы по назначению взыскания.  

Согласно Приказа Министерства юстиции РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 3 февраля 2020 г. № 7/59 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за исполнением осужденными, признанными 

больными наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию» осужденный обязан 

пройти курс лечения и социальной реабилитации только в медицинских 

учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения2
. 

                                                           
1
 Габеев С.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: новая 

редакция и старые проблемы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 
2017. № 1 (80). С. 40. 

2
 Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 3 

февраля 2020 г. № 7/59 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, обязанности пройти 
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Помимо этого, Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»1
 ст. 55 также 

устанавливает монополию государства на лечение больных наркоманией и 

прохождение ими курса социальной реабилитации в государственных и 

муниципальных медицинских организациях. Заведомо до обращения 

осужденного в медицинское учреждение, инспекция информирует 

специализированное медицинское учреждение о направлении лица для 

прохождения медицинского лечения по месту жительства. Тут отмечается 

такой момент, как нахождение преступника, совершившего реальное 

преступление в медицинском учреждении с иными гражданами, что в целом 

негативно сказывается на возможных общественных отношениях, в том 

числе и уголовно-исполнительных, поскольку при нахождении на 

стационарном лечении, за осужденным не осуществляют пенитенциарный 

контроль медицинские сотрудники. 

Продолжая составлять криминологический портрет личности 

преступника, больного наркоманией, необходимо обратиться к его уголовно-

правовой составляющей. Поскольку нами ранее было рассмотрено, что лица, 

больные наркоманией, имеют устойчивую зависимость, которую необходимо 

удовлетворять, то и характеристика преступлений, которые они совершают, 

обусловлена корыстными целями получения прибыли или иного состояния, 

которое можно материализовать. 

Уголовно-правовые характеристики личности преступника отражены в 

уголовном законе и влияют на назначение наказания, условия и порядок его 

отбывания, влекут иные правовые последствия, а также значимы для 

                                                                                                                                                                                           

лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию» // 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 февраля 
2020 г. (дата обращения: 10.04.2022 г.). 

1
 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями) // 
Российская газета. 1998 г. № 7. 
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криминологической характеристики. К числу уголовно-правовых 

характеристик относятся1
: 

1. степень тяжести (категория) совершенного преступления: 

осужденные, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания в 

порядке ст. 82.1 УК РФ, совершили, как правило, преступления небольшой и 

средней тяжести, иные характеристики не выявляются, поскольку 

противоречит диспозиции ст. 82.1 УК РФ. 

2. форма вины: рассматриваемая категория осужденных отличается 

тем, что он являются субъектами, содействующими в осуществлении 

государственной политики и не противодействующими уголовному закону, 

они признают свою вину полностью. Эта характеристика является наиболее 

важной в правоприменительной практике при предоставлении отсрочки в 

порядке ст. 82.1 УК РФ. 

3. направленность преступных действий, характер посягательства 

осужденных, которым представляется отсрочка, исходит из совершенных 

преступлений, которые как правило являются преступлениями против 

общественной нравственности и здоровья населения. 

4. мотивация преступных действий: анализ личности преступника, 

которому предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с 

добровольным прохождением курса медицинского лечения и социальной 

реабилитации, позволяет прийти к выводу о корыстном мотиве совершения 

преступления для удовлетворения наркотической зависимости. 

5. отсутствие / наличие неснятой или непогашенной судимости при 

совершении преступления. Обращаясь к статистически данным ФСИН 

России и характеристике лиц, состоящих на учете в УИИ2, можно сделать 

                                                           
1
  Пенитенциарная криминология : учебное пособие / П. Н. Красоткин, М. С. 

Красильникова ; Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний». - Новокузнецк : ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 30. 

2
 См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России за январь-декабрь 

2021 г. Информационно-аналитический сборник: ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь. 
2021. С. 33.  
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вывод, что осужденных, имеющих судимость на момент получения отсрочки 

отбывания наказания – подавляющее большинство (61 % от всей массы 

осужденных). Из большей части осужденных, имеющих судимость на 

момент прохождения курса медицинского лечения в профильной 

медицинской организации, 1/3 данной массы имеет 2 и более судимости. 

6. рецидив преступления: характеристика наличия судимости 

предполагает вытекающие соответствующие данные о рецидиве 

преступлений осужденных, получивших отсрочку отбывания наказания по 

основаниям ст. 82.1 УК РФ. 

Уголовно-исполнительная характеристика осужденных, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания в порядке ст. 82.1 УК РФ, 

исходит из пенитенциарных отношений осужденного лица и 

исправительного учреждения и постпенитенциарных учреждений. 

1. наличие / отсутствие мер поощрения / взыскания, налагаемых в 

соответствии с УИК РФ: трудно однозначно оценить степень 

добросовестности отбывания отсрочки осужденными, поскольку 

правоприменительная практика разнится по различным субъектам. Однако, 

как правило, осужденные с отсрочкой отбывания наказания в порядке ст. 82.1 

УК РФ, состоящие на учете в ФКУ УИИ г. Владивостока за редким 

исключением имеют замечания и предупреждения, поскольку добросовестно 

проходят курс медицинского лечения. 

2. отношение к труду: после прохождения обязательного медицинского 

лечения и курса социальной реабилитации, осужденные с отсрочкой 

отбывания наказания являются трудоустроенными при помощи усилий УИИ 

и содействия муниципальных предприятий и учреждений. 

3. отношение к учебе, трудовому коллективу, администрации 

исправительного учреждения: осужденные, прошедшие курс социальной 

реабилитации, трудно переживают от 1 до 3 месяцев нахождения в 

коллективе, что обусловлено тяжестью отхождения от состояния 
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наркотической зависимости, при этом, после не имеют фактических 

трудностей, которые препятствуют работе, обучению и т.д. 

4. поддержание социально полезных связей: среди осужденных, 

которым была предоставления отсрочка отбывания наказания на основании 

ст. 82.1 УК РФ наблюдается тенденция укрепления социальных связей – с 

родственниками, трудовым коллективом. 

5. принадлежность к неформальным группам. Среди осужденных, 

которые прошли курс медицинского лечения и социальной реабилитации не 

наблюдается стратификации и вхождения в определенные группы, поскольку 

в силу прошлого опыта жизни они более склонные с обособленному образу 

жизни. 

За последние 5 лет в ФКУ УИИ не было случаев исполнения отсрочки 

отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ, в связи с чем хотелось бы отметить 

следующее: отсутствие правоприменительной практики в ФКУ УИИ при 

прохождении практики обусловлено тем, что осужденных, которым суд 

удовлетворил отсрочку с связи с добровольным прохождением ими 

медицинского лечения и социальной реабилитации, помещают в 

медицинское учреждение, территориально находящееся за пределами 

Первомайского района г. Владивостока, где они находятся и состоят на учете 

в других УИИ. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, необходимо 

отметить следующее: личность осужденных, больных наркоманией, 

представляет собой пенитенциарный интерес, для чего составляется 

криминологическая характеристика личности преступника данного вида. 

Криминологический портрет позволяет изучить черты личности и ее 

поведение на предмет выявления преступных механизмов, которые 

выступают зачастую детерминантами преступного поведения лиц, больных 

наркоманией. Основной портрет личности преступника, больного 

наркоманией, не отягощенный особенностями, выглядит, как мужчина, в 

возрасте от 20 до 30 лет, не состоящий в браке, зачастую не трудоустроен, 
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круг общения сужен, из-за увеличения зависимости мотивация совершать 

преступления из корыстной выгоды, преступления характеризуются против 

личности либо против собственности и т.д. 
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ОСУЖДЕННЫХ К ОТСРОЧКЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

3.1. Детерминанты преступного поведения осужденных к отсрочке 
отбывания наказания 

 

 

Человек по своей сущности приспосабливается к условиям без 

излишнего стремления к выходу из зоны, комфортной для его пребывания и 

устройства долгосрочной жизни. Данное положение по большей части 

формирует образ мышления и жизни, а именно, применительно, к 

осужденным, получившим право отсрочки отбывания наказания, 

представляется трудным вопрос пересмотра жизненных устоев, с которыми 

они жили и которые оказали существенное влияние на формирование 

личности осужденных.  

В вопросе рассмотрения истории причин и условий преступного 

поведения мы делаем акцент на то, что человек существо симбиотическое, а 

именно, сочетающее социальные и биологические начала в своей природе. 

Поэтому привычный образ жизни, устоявшееся мировоззрение – это 

тормозящие факторы в его развитии и росте личности и ее качеств. 

Применительно к осужденным, которые получили право воспользоваться 

отсрочкой отбывания наказания, главным детерминантом преступного 

поведения, как и мышления является по большей части устоявшийся образ 

жизни, прежние привычки и невозможность объективной оценки о 

потенциальном помещении в исправительное учреждение с отбыванием 

наказания в виде лишения свободы в целом. Данные детерминанты не 

единственные, и практическая деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций свидетельствует о том, что их перечень не является 

исчерпывающим по своей сущности, поскольку где есть человек, там есть 

вместе с ним множество вытекающих, обусловленных природой человека, а 

именно, мнений, целей, привычек и т.д.  



39 

Профилактика (предупреждение) преступности — это емкое понятие, 

интегрирующее в себе знания, накопленные не только криминологами, но и 

представителями других наук. Данный вид деятельности охватывает 

разнообразные социальные процессы, содержит в себе цели, задачи и 

результаты, обладает признаками планирования, прогнозирования и 

реализуется компетентными субъектами. 

Причины и условия совершения преступлений осужденными лицами, 

которым предоставлено право отсрочки отбывания наказания, 

дифференцируются основаниями предоставления вида отсрочки и самой 

личностью осужденных, которым данное право предоставлено. По общей 

линии, детерминанты преступного поведения осужденных, которым 

предоставлена отсрочка по ст. 82 УК РФ, отличаются своей социальной 

сущностью от причин и условий преступного поведения осужденных, 

которым предоставлена отсрочка по ст. 82.1 УК РФ, у которых они 

обусловлены психо-эмоциональным и физиолого-биологоческими 

особенностями организма.  

Иначе говоря, осужденные женщины или мужчины с отсрочкой 

отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ совершают преступные деяния 

в силу возвращения в свою прежнюю микросоциальную среду, окружению и 

образу жизни, а также такие условия, как наличие работы и образования – 

немаловажные факторы.  

Все детерминанты преступности осужденных, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, можно разделить на внутренние и внешний. 

Ко внутренним факторам совершения преступления можно отнести такие, 

как устоявшиеся привычки и формы поведения, низкая правовая культура 

личности, мировоззрение и дефекты личности. Также можно выделить такой 

фактор как предрасположенность личности быть в центре преступной жизни 

и склонность к совершению преступлений – эндогенные преступники. 
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Ко внешним факторам можно отнести такие, как прежнее социальное 

окружение, экономическое и социальное положение преступника, отсутствие 

постоянного дохода и т.д. 

Осужденные, которым предоставлена отсрочка по ст. 82.1 УК РФ, 

совершают преступные деяния в силу таких факторов, как устойчивая психо-

эмоциональная зависимость, которую не удалось разрушить в ходе 

прохождения медицинского курса лечения и социальной реабилитации, 

помимо этого, определяющим фактором также является то, что нейронные 

связи в головном мозгу человека длительное время сохраняют память о 

вещах, которые приносят удовольствие, которое в том числе, подкреплено 

зависимостью1
. 

Рассмотрев в общем ключе положение и роль детерминант преступного 

поведения осужденных, которым предоставлено право получения отсрочки 

от отбывания наказания, необходимо развести всю общую совокупность 

детерминант по различным классификациям и выделить по степени 

уменьшения оказываемого влияния на личность осужденного. 

Главным и первым блоком детерминант является совокупность причин, 

обусловленных социально-психологическим аспектом личности, который по 

большей степени оказывает влияние на личность осужденного. В данном 

блоке причины следующего характера: образ жизни осужденного, его 

окружение, родственные связи с преступным прошлым, низкий уровень 

жизни, трудоустроенность. 

Следующим немаловажным блоком детерминант преступного 

поведения, под которым мы понимаем неисполнение обязанностей 

осужденных являться в уголовно-исполнительную инспекцию после 

получения отсрочки от отбывания наказания, является низкий уровень 

правовой культуры и шаблонное мышление, которое сопровождается 

слиянием представления о представителях правоохранительных органов. 

                                                           
1
   Ваганов А. Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

и ее профилактика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 10. 



41 

Осужденные зачастую игнорируют требования и обязанности в силу 

непонимания их юридической значимости и опасности ухудшения их 

положения в следствии наступления законных последствий по замене 

отсрочки на реальное лишение свободы. Помимо этого, хотелось бы 

отметить, что не только уровень правовой культуры играет существенную 

роль, но уровень образования, как взаимосвязанные компоненты личности и 

ее черт. Лишь редкий процент осужденных имеет высшее образование, 

которое предполагает широту кругозора и аналитические способности 

наравне со знанием общепринятых социальных правил поведения. Большая 

часть осужденных имеет школьное образование с окончанием 9 или 11 

классов, что говорит о сужении их поля интересов и познавательного 

процесса в жизни.  

Последним, но не заключительным блоком детерминант преступного 

поведения являются криминологические, которые основаны на причастности 

осужденных к преступному сообществу, его связям и взаимоотношениях, а 

также раннее отбывание наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях. Не исключено, что преступная зараженность 

осужденных резко увеличивается с попаданием осужденного в 

исправительное учреждение, поэтому политика государства в отношении 

женщин, имеющих детей, и больных наркоманией исходит из возможности 

исключения повышения уровня преступной культуры путем предоставления 

отсрочки от отбывания наказания. Однако, стоит отметить, что не 

уменьшается влияние того фактора, что желание человека превыше всего в 

спектре его жизненных ориентаций, поэтому если осужденный проявляет 

желание и поддерживает связь с преступным миром, изоляция его от 

исправительных учреждений не улучшит положение его процесса 

исправления и достижения целей отсрочки отбывания наказания, 

заложенных государством. 

Нами отмечено было ранее, что осужденный, прежде всего, человек со 

специальным правовым положением, которое накладывает на него 
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определенные элементы правового положения такие, как права, обязанности, 

законные интересы, гарантии, ответственность. При этом сам человек и его 

мышление – это закрытая сфера, на которую достаточно трудно повлиять с 

целью изменения ее усмотрений, точек зрения и мышления, что определяет 

задачу сотрудников уголовно-исполнительных инспекций путем бесед 

донести важность и значимость выполнения обязанностей и достижение 

целей государства в предоставлении отсрочки, а именно забота и воспитание 

ребенка, сохранение его детства, а также добровольное лечение наркомании 

в медицинском учреждении. Очевидно, что сотрудник может провести 

большое количество бесед, однако, это может вовсе и не дать желаемого 

результата, пока осужденный самостоятельно не решит устраивать свою 

жизнь иначе и воспользоваться правильно предоставленной возможностью 

непомещения в исправительное учреждение. 

Именно с подобной позицией осужденных, получивших право 

предоставления отсрочки от отбывания наказания, сталкивается настоящая 

практика правоприменения, а именно, осужденные, воспользовавшись 

отсрочкой от отбывания наказания, не стремятся своими действиями 

продемонстрировать личную заинтересованность в исполнении возложенных 

на них обязанностей исходя из целей политики государства, заложенных в 

институт отсрочки отбывания наказания. Ранее, мы упомянули, что в РФ 

действуют социальные направления политики по защите и охране 

материнства и детства, а также повышения уровня жизни граждан страны. 

Превознося цели государственной политики по защите и охране материнства 

и детства, осужденные, получившие отсрочку отбывания наказания по ст. 82 

УК РФ, уверены в том, что им не заменят их отсрочку на реальное лишение 

свободы, поскольку они выполняют цели социальной политики, то есть 

занимаются воспитанием детей, чем прикрывают свои нарушения и 

неисполнение обязанностей. 

Согласно Приложения к Приказу № 142-2009, за повторность 

нарушений осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных 
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инспекциях, инспекторы составляют материалы и документы о нарушении, 

формируют доказательную базу для представления в суд о замене отсрочки 

на лишение свободы и помещение в исправительное учреждение. Суды, 

принимая во внимание материалы и документы о нарушениях осужденных, 

их систематичность, относятся более благосклонно и выносят решение о не 

замене отсрочки, поскольку это решение суда будет противоречить политике 

государства о защите и охране детства и материнства. Представляется, что 

осужденные, получившие право предоставления отсрочки от отбывания 

наказания, не имеют полного понимания ответственности и значимости их 

отсрочки, подменяя зачастую ее содержания и продолжая вести свою 

прежнюю неправомерную жизнь.  

Подводя итог настоящему параграфу, хотелось бы отметить 

следующее: под детерминантами преступности среду осужденных, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания понимается совокупности 

криминогенных явлений (внутреннего и внешнего происхождения), то есть 

совокупность причин, факторов и условий. которые взаимодействуют в 

процессе совершения преступления. Обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений, являются объективные, к которым относят 

неосведомленность инспекторов УИИ об образе жизни осужденных и низкий 

контроль за ними, а также субъективные – особенности личности 

преступника, ее характера и поведения, равно как и физиологические 

особенности. Помимо этого, отметим, что одном из важных факторов 

совершения преступления в процессе отбывания отсрочки среди 

осужденных, является невозможность уголовно-исполнительной системы 

достигнуть цели наказания, указанной в ст. 43 УК РФ. К иным 

детерминантам преступности относится специфика уголовно-

исполнительной системы, поскольку государство считает лицо преступником 

до момента устранении им всех негативных последствий и несения тяжести 

наказания, что негативно воспринимают осужденные, состоящие на учете в 

УИИ. 
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3.2. Предупреждение преступного поведения осужденных к отсрочке 
отбывания наказания 

 

 

Предупреждение преступного поведения осужденных – это, прежде 

всего, совокупность трех основных взаимосвязанных компонентов: 

профилактики, предупреждения и пресечения, которые расположены в 

логической последовательности их применения к стадии реализации 

преступного умысла осужденным. 

В ст. 1 УИК РФ закреплена одной из основных целей уголовно-

исполнительного законодательства цель предупреждения совершения новых 

преступлений осужденными, так и иными лицами. Вводя и обозначая данную 

цель, законодатель намеренно акцентировал внимание на 

небезосновательности и необходимости профилактической работы в 

уголовно-исполнительной системе, при исполнении наказаний, как 

связанных с изоляцией от общества, так и без изоляции осужденных от 

общества.  

Криминологическая теория выделяет два основных направления 

осуществления профилактики по уровню ее организации. Выделяется обще-

социальная профилактика и специально-криминологическая, направления 

которых в совокупности призваны достичь целей, указанных в уголовно-

исполнительном и уголовном законодательствах. Обще-социальная 

профилактика основывается на уровне ее организации в социуме 

осужденного лица. Обще-социальная профилактика осуществляется в 

результате совокупности экономических, психологических, воспитательных 

и иных мероприятий, обеспечивающих нормальное функционирование 

учреждений УИС России. Данные меры не нацелены на борьбу с 

преступностью, но создают предпосылки для исключения негативного фона 
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явлений. Однако, неспециализированное ее предназначение не исключает 

необходимости ее проведения. 

Для осужденных с отсрочкой отбывания наказания обще-социальная 

профилактика, организуемая посредством взаимодействия государственных 

органов, негосударственных органов и предприятий, раскрывается в 

создании социально-бытовых условий и предоставления комфортных 

первоначальных исходных данных, а именно предоставлении правовой 

консультации, помощи с обеспечением жильем и постоянным местом 

работы, оформлением пособий, пенсий и иных выплат и т.д. 

Специально-криминологическая профилактика по уровню организации 

в УИИ в отношении осужденных с отсрочкой отбывания наказания 

основывается на ликвидации криминогенных факторов и условий 

совершения преступлений и правонарушений в социальной среде. Основная 

цель специально-криминологической профилактики основывается на 

недопущении нарушения порядка отбывания отсрочки наказания 

осужденными, посредством организации общей и индивидуальной 

профилактики (постановки на специальный учет), проведением бесед, 

объездов и посещений осужденных по месту их нахождения. 

Так, одним из наиболее частно-превентивных направлений в 

организации специально-криминологической профилактики выделяется 

постановка осужденного с отсрочкой отбывания наказания на специальный 

учет в зависимости от категории осужденных. Очевидным выступает то, что 

осужденные с отсрочкой отбывания наказания в порядке ст. 82.1 УК РФ, то 

есть лица больные наркоманией, состоят на профилактическом учете как 

склонные к употреблению и иным незаконным действиям с наркотическими 

и иными психотропными средствами, поскольку сохраняется опасность 

употребления после прохождения курса медицинского лечения. Стоит 

отметить, что цель профилактики в данном направлении состоит не только в 

выполнении и соблюдении целей уголовно-исполнительного 

законодательства, но и недопущении возращения осужденного к прежнему 
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образу жизни с наркотической зависимостью, то есть цель профилактической 

работы видится шире, нежели чем цель исправления и предупреждения 

совершения новых преступлений и правонарушений. 

Специфическая черта проведения предупреждения преступного 

поведения осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, состоит в том, что осужденные не сосредоточены в одном месте, 

как это организовано в исправительных учреждениях, а находятся в обществе 

и в установленный срок обязаны являться на отметку к инспектору. Таким 

образом, сложность проведения профилактических мероприятий основана на 

мобильности и непостоянстве осужденных в целом. 

Предупреждение преступного поведения осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания основывается на профилактике, осуществляемой в 

различных видах. Профилактика, которая организовывается силами УИИ 

носит различный характер, так среди всей профилактической работы 

выделяется ранняя профилактика. Приложением к Приказу № 142-2009 

предусмотрены основные формы профилактики в общем виде такие, как 

проведение бесед с осужденными к отсрочке отбывания наказания, явка 

осужденных в установленном порядке в УИИ на отметку, посещение 

осужденных по месту их нахождения инспектором УИИ.  

Однако, профилактика должна быть разграничена по видам отсрочки 

отбывания наказания для повышения ее эффективности и предупреждения 

совершения новых преступлений и выполнения целей уголовно-

исполнительной системы. Предполагается, что профилактика преступного 

поведения осужденных к отсрочке отбывания наказания по ст. 82 УК РФ 

должна исходить из ликвидации или максимальном сокращении 

криминогенных факторов, таких как социальная среда проживания, круг 

окружения, отсутствие постоянного места работы, низкого уровня 

образования и т.д.  

Для осужденных с отсрочкой отбывания наказания в порядке ст. 82.1 

УК РФ профилактика преступного поведения должна исходить из личности 
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преступника и его наркотической зависимости, а также механизмов 

совершения преступлений. Предполагается, что профилактика указанных 

лиц должна основываться на установлении пенитенциарного контроля за 

поведением осужденного в процессе прохождения курса стационарного 

лечения и социальной реабилитации, а также дополнительной возможностью 

занятия его через участие в кружковой работе и т.д. Профилактика может 

быть в любом виде организована в рамках правового поля деятельности 

УИИ, при этом должна организовать поведение осужденного таким образом, 

чтобы не допустить возможности возвращения его к употреблению 

наркотических средств. 

Наравне с этом, говоря о предупреждении совершения преступлений 

осужденными, кому предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

необходимо отметить следующее: в ст.178.1 УИК РФ говорится лишь 

поверхностно, что УИИ исполняет определение суда об отсрочке отбывания 

наказания осужденным больным наркоманией, которым суд предоставил 

данное право, однако многие ученые уделяют внимание тому, что состоящих 

на учете у инспекторов УИИ достаточно много, что говорит о занятости 

сотрудников, и в силу этой занятости очень сложно проконтролировать 

осужденных больных наркоманией, в обязанность которых не входит 

являться в инспекцию, а лишь пройти курс лечения. 

На наш взгляд, обязанность по осуществлению контроля за больными 

наркоманией следует возложить не только на инспекции, а также на 

медицинское специализированное учреждение, в котором осужденный будет 

проходить курс лечения, а именно разделить данные полномочия, например: 

инспектор, осуществляет постановку на учет больных наркоманией с 

отсрочкой отбывания наказания, контролирует его поведение на протяжении 

всего испытательного срока, для того, чтобы им не было совершено новое 

преступление, а уже на медицинское учреждение возложить обязанность по 

осуществлению контроля за прохождением курса лечения от наркомании, 

недопущения употребления наркотических средств, а также медико-
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социальную реабилитацию, обязанность и полномочия прописать в 

методических рекомендациях. Тем самым два контролируемых органа в силу 

своей компетенций смогут достаточно эффективно повлиять на исправление 

и добросовестное, результативное лечение осужденного, признанного 

больным наркоманией. 

В данных проблемах и их решениях раскрывается профилактика, то 

есть решение организационных проблем разрешит вопрос профилактики 

совершения правонарушений осужденными, которым была предоставлена 

отсрочка отбывания наказания. Только при такой выстроенной системе 

редкого предоставления отсрочки, ее достижения лицом и реальным 

стремлением доказать свое исправление, можно говорить о том, что 

профилактика совершения преступлений проведена и надлежащим образом 

организована. 

Прежде всего, говоря о предупреждении, необходимо исходить из того, 

что все проблемы сосредоточены в организационно-правовом блоке. В 

проблемном блоке организации отсрочки отбывания наказания является 

острым вопрос контроля и надлежащего поведения и выполнения 

возложенных на осужденного обязанностей, поскольку истинность трудно 

проверяема на практике и существует практика подмены понятий цели 

предоставления отсрочки. 

С точки зрения организации контроля за осужденным лицом, которому 

была предоставлена отсрочка отбывания наказания на примере оснований, 

изложенных в ст. 82 УК РФ, наиболее спорным является вопрос границ 

воспитания и что под ним понимается, реальное занятие родителем 

развитием своего ребенка или же формальное выполнение родительских 

обязанностей. Следующий вопрос организационного характера, который 

возникает, как создать доказательную базу инспектору в ситуациях, когда 

очевидным становится при проверке осужденного по месту жительства о 

низком уровне жизни ребенка, его внешнем состоянии и качеству еды, то 

есть по невыполнению родителем возложенных на него обязанностей по 
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воспитанию ребенка. Достаточно трудным на практике представляется 

организация контроля за выполнением осужденным лицом своих 

обязанностей по воспитанию ребенка сотрудником в силу имеющейся 

нагрузки на штат уголовно-исполнительных инспекций, откуда же возникает 

проблема времени и надлежащей оценки качества выполнения обязанностей 

осужденными. То есть сотруднику проблемным представляется возможность 

оценки воспитания ребенка и его развития, поскольку эти аспекты не могут 

раскрыться в полной мере за время посещения инспектора. 

Стоит обратиться к профилактике как криминологическому аспекту 

превенции совершения преступлений среди осужденных, состоящих на учете 

в УИИ и пользующихся отсрочкой отбывания наказания. Профилактика в 

практической деятельности выделяется по субъектам ее проведения, 

выделяются специализированные и частно-специализированные субъекты, а 

также надзорно-контрольные субъекты. 

Специализированными субъектами осуществления профилактики 

являются непосредственно сами инспектора УИИ, на которых в соответствии 

с уголовно-исполнительным законодательством России возложены 

обязанности по порядку исполнения отсрочки отбывания наказания и 

организации контроля за поведение осужденных. Профилактика 

основывается на таких формах, как ранняя, то есть проведение 

первоначальных бесед и ведение служебной документации с заведением 

личных дел осужденных, так и непосредственная, которая организуется при 

пресечении совершения правонарушения осужденным, то есть 

предупреждение об ответственности. 

Частно-специализированными субъектами осуществления 

профилактики являются такие субъекты, чья деятельность прямо не связана с 

организацией работы УИИ, но при этом по служебным обязанностям входит 

работа с осужденными, состоящими на учете в УИИ. К таковым субъектам 

профилактики нами были отнесены взаимодействующие органы и службы – 

отделы полиций, службы социального обеспечения, администрации 
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муниципалитета и т.д. Профилактическая работа данных субъектов 

основывается на определенном взаимодействии с УИИ, когда субъекты 

посредством предоставления определенных услуг или помощи 

минимизируют криминогенные факторы жизни осужденных, как например, 

предоставление жилища или трудоустройство на работу и т.д. 

Контрольно-надзорные субъекты осуществления профилактики 

совершения новых преступлений и правонарушений со стороны осужденных, 

состоящих на учете в УИИ и пользующихся отсрочкой отбывания наказания 

являются неотъемлемой часть превентивной деятельности в уголовно-

исполнительной системе, а именно в сфере исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, поскольку позволяют защищать 

законные права и интересы осужденных, не допуская нарушения данных 

основ специального правового положения осужденных. 

Прокуратура является самостоятельным субъектом профилактики. 

Главной задачей прокуратуры в области предупреждения пенитенциарной 

преступности выступает осуществление надзора за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания (ст. 22 УИК 

РФ). При выявлении нарушений порядка исполнения и отбывания наказания 

генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ, подчиненные им 

прокуроры, а также прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор за 

исполнением наказаний на соответствующих территориях, вправе отменить 

управленческое решение должностного лица с последующим вынесением 

представления1
. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению вопроса предупреждения 

совершения новых преступлений осужденными, получившими право 

предоставления отсрочки отбывания наказания, необходимо отметить 

следующее. Профилактика преступного поведения осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания основывается на целях уголовно-исполнительного 

                                                           
1
 См.: Уваров И. А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт 

структурного построения) : монография. М.: Илекса, 2007. С. 74. 
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законодательства, изложенных в ст. 1 УИК РФ. В теории криминологии 

выделяется два основных направления осуществления профилактики: обще-

социальная и специально-криминологическая виды профилактик. То есть 

речь идет о профилактике как катализаторе криминогенных факторов 

совершения преступлений осужденными с отсрочкой отбывания наказания. 

Отсюда цели профилактической работы видятся несколько шире, чем 

уголовно-исполнительные цели профилактической работы, поскольку 

нацелены на последующую успешную социальную адаптацию. Помимо 

этого, в вопросе организации профилактики совершения преступлений 

осужденными с отсрочкой отбывания наказания необходимо отметить, что 

выделяются соответствующие субъекты ее организации: частно-

специализированные, специализированные и контрольно-надзорные, чья 

деятельность направления на организацию и контроль за осуществлением 

профилактики и соблюдение прав и законных интересов осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Завершая дипломное исследование по теме «Криминологическая 

характеристика лиц, в отношении которых отбывание наказания отсрочено», 

хотелось бы отметить следующие положения настоящей работы. По итогам 

рассмотрения и разрешения задач выпускной квалификационной работы, 

нами сделаны следующие выводы по теме работы: 

1. Порядок исполнения отсрочки отбывания наказания – это 

совокупность правовых, организационных и иных мероприятий, которые 

осуществляется инспекторами УИИ в отношении осужденных лиц, 

состоящих на учете с отсрочкой отбывания наказания. Порядок исполнения 

отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим 

ребенка до 14 лет, регламентируется уголовно-исполнительным 

законодательством федерального значения, а также Приказом № 142-2009 и 

ПП РФ № 729-1997. Под порядком исполнения отсрочки отбывания 

наказания по ст. 82 УК РФ понимается совокупность действий инспектора по 

приему, регистрации, проведению разъяснительных бесед с осужденным, 

проверок по месту жительству и частота посещений осужденным уголовно-

исполнительной инспекции, а также контроль за исполнением возложенных 

на них обязанностей.  

2. Приложение к Приказу № 142-2009 и ПП РФ № 729-1997, Приказ 

Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ от 3 

февраля 2020 г. № 7/59 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, 

обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию» детально регламентируют порядок реализации 

отсрочки отбывания наказания. В общем порядке исполнением отсрочки 

отбывания наказания занимается уголовно-исполнительная инспекция, 

которая реализует контроль за поведением осужденных посредством 
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контроля их посещения, местонахождения и деятельности по исполнению 

возложенных на них обязанностей, определением осужденного в 

специализированное медицинское учреждение по типу наркологического 

диспансера по месту жительства и посещения инспектора не реже 1 раза в 

месяц в медицинской организации и по месту жительства после прохождения 

курса лечения.  

3. Под личностью осужденного, которому предоставлено право 

отсрочки отбывания наказания понимается совокупность социально-

демографических, уголовно-исполнительных и уголовно-правовых  

характеристик и черт, присущих только данной категории преступников и 

отличающих их от иных групп осужденных. Исследование личности 

преступника, которому предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

позволяет выявить причины и условия преступного поведения, анализ 

которых должен применяться для совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, а также профилактической 

работы с данной категорий осужденных. 

4. Личность осужденных, больных наркоманией, представляет собой 

пенитенциарный интерес, для чего составляется криминологическая 

характеристика личности преступника данного вида. Криминологический 

портрет позволяет изучить черты личности и ее поведение на предмет 

выявления преступных механизмов, которые выступают зачастую 

детерминантами преступного поведения лиц, больных наркоманией. 

Основной портрет личности преступника, больного наркоманией, не 

отягощенный особенностями, выглядит, как мужчина, в возрасте от 20 до 30 

лет, не состоящий в браке, зачастую не трудоустроен, круг общения сужен, 

из-за увеличения зависимости мотивация совершать преступления из 

корыстной выгоды, преступления характеризуются против личности либо 

против собственности и т.д. 

5. Под детерминантами преступности среду осужденных, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания понимается совокупности 
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криминогенных явлений (внутреннего и внешнего происхождения), то есть 

совокупность причин, факторов и условий. которые взаимодействуют в 

процессе совершения преступления. Обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений, являются объективные, к которым относят 

неосведомленность инспекторов УИИ об образе жизни осужденных и низкий 

контроль за ними, а также субъективные – особенности личности 

преступника, ее характера и поведения, равно как и физиологические 

особенности. Помимо этого, отметим, что одном из важных факторов 

совершения преступления в процессе отбывания отсрочки среди 

осужденных, является невозможность уголовно-исполнительной системы 

достигнуть цели наказания, указанной в ст. 43 УК РФ. К иным 

детерминантам преступности относится специфика уголовно-

исполнительной системы, поскольку государство считает лицо преступником 

до момента устранении им всех негативных последствий и несения тяжести 

наказания, что негативно воспринимают осужденные, состоящие на учете в 

УИИ. 

6. При рассмотрении вопроса предупреждения совершения новых 

преступлений осужденными, получившими право предоставления отсрочки 

отбывания наказания, необходимо отметить следующее. Профилактика 

преступного поведения осужденных с отсрочкой отбывания наказания 

основывается на целях уголовно-исполнительного законодательства, 

изложенных в ст. 1 УИК РФ. В теории криминологии выделяется два 

основных направления осуществления профилактики: обще-социальная и 

специально-криминологическая виды профилактик. То есть речь идет о 

профилактике как катализаторе криминогенных факторов совершения 

преступлений осужденными с отсрочкой отбывания наказания. Отсюда цели 

профилактической работы видятся несколько шире, чем уголовно-

исполнительные цели профилактической работы, поскольку нацелены на 

последующую успешную социальную адаптацию. Помимо этого, в вопросе 

организации профилактики совершения преступлений осужденными с 
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отсрочкой отбывания наказания необходимо отметить, что выделяются 

соответствующие субъекты ее организации: частно-специализированные, 

специализированные и контрольно-надзорные, чья деятельность направления 

на организацию и контроль за осуществлением профилактики и соблюдение 

прав и законных интересов осужденных.  
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