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Согласно статье 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ), уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет 
своими целями «исправление осуждённых и предупреждение совершения новых 
преступлений как осуждёнными, так и иными лицами» [1]. Это является и одной из 
задач исправительных учреждений (ИУ). 

Современные подходы к исправлению взрослых осуждённых, находящихся в 
исправительных учреждениях, основываются на закреплённом в ст. 8 УИК РФ прин-
ципе гуманизма: обеспечение безопасности человека, признание ценности каждого 
субъекта исправительного процесса, обеспечение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина, улучшение условий содержания и быта в соответствии с 
международными стандартами и т. д. 

Несомненно, реализация данного принципа по отношению к лицам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, – это значительное социальное достижение, кото-
рое при исполнении наказаний предусматривает гуманизацию условий и отношений. 

Однако объём принципа гуманизма вбирает не только выстраивание соответ-
ствующих отношений и создание «человекоразмерных» условий, но и ответствен-
ность преступника за собственное исправление. Полноценная реализация принципа 
гуманизма предполагает, на наш взгляд, то, что права и свободы осуждённых долж-
ны расширяться одновременно с возрастанием ответственности самого человека 
(двухвекторность принципа гуманизма) [2]. А процесс исправления лиц, находящихся 
в местах лишения свободы (МЛС), должен включать и их самоисправление [3]. 

Самоисправление является целенаправленной, организованной, ресурсно 
обеспеченной, систематической, значимой для осуждённого деятельностью, которую 
он предпринимает исходя из собственных интересов и для самого себя. Данная дея-
тельность заключается в усвоении индивидом нравственных норм, саморазвитии 
способностей и положительных качеств личности, что вызывает преодоление (за-
мещение) ключевых характеристик осуждённых преступников и способствует ста-
новлению индивида субъектом самоисправления и просоциальной деятельности. 

Концепт самоисправления представлен на рисунке. 
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Концепт самоисправления осужденного 
 

В философском аспекте самоисправление – самодетерминированная деятель-
ность человека, в которой проявляются общее, особенное, единичное начала. Об-
щее связано с сутью человека – с его причинностью, разумностью, изначально по-
ложительной природой, способностью к самоисправлению. Особенное – с личност-
ными причинами преступного поведения; единичное – с уровнем личностных харак-
теристик, ценностных ориентаций, стремлений, желаний, личностных смыслов каж-
дого конкретного осуждённого. Самоисправление должно протекать в условиях сво-
боды воли исправляющегося лица, предполагать свободу смыслопорождения и по-
нимания, единство и взаимодействие чувственного и рационального познания. Ос-
новной формой рационального познания выступает понятие. 

В социально-культурном аспекте самоисправление предстает деятельностью, 
которую человек осуществляет в целях преодоления несовершенства и достижения 
более совершенного состояния как в личностном плане (нравственность, мышле-
ние), так и в формах бытия. Это позволяет ему изменить способы взаимодействия с 
другими людьми, социальными группами и институтами, что может способствовать 
повышению/изменению его социального статуса. Кроме того, самоисправление 
обеспечивает право осуждённого на достойную жизнь, духовную свободу, самоде-
терминизм, исправление, культуросопричастность. Исправившийся же субъект пере-
стает представлять опасность для других людей и общества. 

В педагогическом плане самоисправление заключается в том, что сам человек 
(как субъект) делает определенные личностные качества объектом своего воздей-
ствия. Субъект становится для самого себя и руководителем, и учите-
лем/воспитателем, и учеником/воспитанником. Самоисправление предполагает ин-
теллектуально-этическое развитие, повышение уровня функциональной грамотно-
сти, компетентности, расширение сферы просоциальной активности, ответственно-
сти, повышение чувства собственного достоинства исправляющегося субъекта в 
условиях реализации принципа гуманизма. 

Научной проблемой представляется недостаточная проработка двухвекторно-
сти принципа гуманизма. В практике исполнения уголовных наказаний это, по наше-
му мнению, ещё в большей мере закрепляет среди лиц, отбывающих наказание за 
совершение преступления, иждивенческую позицию потребителей пенитенциарных 
услуг. Поскольку же на свободе взрослый человек должен сам нести ответствен-
ность за себя и своих близких, то в местах лишения свободы взрослый осуждённый 
должен становиться таковым. Актуализацию ответственности осуждённых и процес-
са самоисправления определяют и изменения в финансовой сфере, «переформати-
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бюджетных средств в большинстве стран мира), а также простое чувство самосо-
хранения, так как нереабилитированные преступники делают мир вокруг каждого из 
нас более опасным и непредсказуемым. 

Выделим и существование противоречия на законодательном уровне между офи-
циальными требованиями к сотрудникам исправительных учреждений, которые обяза-
ны выполнять свои обязанности и направлять свои усилия на создание условий для ис-
правления осуждённых, и отсутствием требования исправиться, адресованного самим 
лицам, лишённым свободы. Опосредованно последнее подразумевается, однако никак 
не закреплено законодательно. В данное время осуждённый обязан соблюдать законы 
(за нарушение которых он и оказался в местах лишения свободы), вежливо относиться 
к сотрудникам ИУ, беречь собственность и т. д., но нигде нет конкретного указания на 
то, что в связи с его новой социальной ролью он обязан исправиться. 

В целом методологической проблемой можно считать непроработанность двухвек-
торности принципа гуманизма (соразмерное расширение прав и ответственности), позиций 
самоисправления лиц, лишённых свободы, а также права осуждённых на исправление. 

Отметим, что принцип гуманизма отражен и на законодательном уровне, и в 
ряду общепедагогических принципов. 

Нами определено, что гуманизм должен являться и одним из ведущих принци-
пов самоисправления, где он обусловливает следующие основные положения:  

 в центре самоисправления находится сам осуждённый, который несет от-
ветственность за свое исправление и выступает активным субъектом собственного 
исправления;  

 средства, методы и формы работы должны соответствовать гуманистиче-
ской и нравственной направленности самоисправления;  

 нравственные нормы определяют как поведение субъектов, так и необхо-
димое содержательное наполнение предоставляемых осуждённым материалов и 
проводимых мероприятий;  

 основой нравственных норм являются общечеловеческие нравственные ценности;  

 повышение уровня нравственности и развитие нравственного способа дей-
ствий в процессе самоисправления являются ведущими;  

 взаимодействие и общение между субъектами процесса должны проходить 
в рамках «субъект-субъектного» подхода; 

 значимым условием процесса самоисправления является создание гуман-
ной среды исправительного учреждения. 

Реализация принципа гуманизма предусматривает:  

 выработку гуманистической позиции всех участников исправительного процесса;  

 становление у сотрудников/работников ИУ, волонтеров, иных лиц компе-
тентности в области педагогических основ самоисправления;  

 тренинги навыков педагогического общения;  

 предоставление осуждённым доступных для понимания учебных материа-
лов (основанных на общечеловеческих нравственных ценностях), усвоение которых 
гарантировало бы формирование нравственности и социальных навыков, позволя-
ющих жить без преступлений;  

 усвоение осуждёнными материалов с достаточной практической составля-
ющей, чтобы эти лица на самом деле становились успешными субъектами просоци-
альной деятельности и укрепляли вектор действования «от себя»;  

 повышение уровня самодетерминизма, позитивной причинности и ответ-
ственности осуждённого за собственное исправление. 
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актов, отечественного законодательства и пенитенциарной педагогики, то выявляется, 
что отечественный уровень вобрал следующие аспекты гуманизма: гуманное отношение 
к осуждённому; признание его прав и свобод; недопустимость насилия и унижения его 
человеческого достоинства; необходимость выстраивания соответствующих взаимодей-
ствий и среды ИУ; опора на общечеловеческие ценности. Были акцентированы и субъ-
ектная позиция лица, находящегося в заключении, а также его право выбора. 

Но недостаточно, по нашему мнению, обозначена самодетерминация. Остался 
без внимания такой важный аспект, как ответственность самого осуждённого за соб-
ственное исправление. Хотя принцип ответственности заключенных присутствует на 
уровне международных стандартов [4], но и там он занимает незначительную пози-
цию по сравнению с объемом гарантий прав и свобод для лиц, находящихся в МЛС. 
Это приводит, на наш взгляд, к нарушению соответствия между правами/свободами 
и ответственностью: преобладанию расширения прав и свобод заключенных над по-
вышением уровня их ответственности за собственное исправление. Вышеназванное 
можно считать методологической ошибкой. Представляется, что данная методоло-
гическая ошибка еще в большей мере нивелирует просоциальную активность осуж-
дённых, закрепляя их иждивенческую позицию в практике исполнения наказаний. 

Недостаточно проработанным аспектом принципа гуманизма выступает и непред-
ставленность в системе прав осуждённого права на исправление, хотя в свое время из-
вестный отечественный юрист С. В. Познышев указывал, что теорией немецкого тюрь-
моведа XIX столетия К. Рёдера четко определялось: «Право на исправление принад-
лежит и самому преступнику» [5]. Подобную мысль высказывал и философ В. С. Соло-
вьев, который писал: «…преступник имеет право на вразумление и исправление» [6]. В 
начале 90-х гг. XX в. исследователями ВНИИ МВД России подтверждалось, что «право 
на исправление принадлежит и самому преступнику» [7]. В XXI столетии А. 
М. Печенюком и Т. М. Маленкович в отношении несовершеннолетних называлось их 
право на свободное самоопределение, самоисправление и самореализацию [8; 9]. 

Таким образом, в научной литературе уже около полутора столетий присут-
ствует идея о праве осуждённого на исправление. Однако до сих пор вышеназван-
ная идея не нашла своего отражения в нормативно-правовой базе. 

Данное право (как гарантированная законом возможность), по нашему мнению, 
наряду с восстановлением социальной справедливости и предупреждением совер-
шения новых преступлений реализует такую цель назначаемого судами наказания, 
как исправление осуждённого (п. 2 ст. 43 УК РФ) [10]. Право осуждённого на исправ-
ление – это не только его права и обязанности и корреспондирующие им обязанно-
сти и права администрации исправительных учреждений, закреплённые в Уголовно-
исполнительном кодексе РФ и других нормативных правовых актах по вопросам ис-
полнения наказаний, но и целый комплекс правовых, организационных, экономиче-
ских, педагогических, социально-бытовых мер. 

Это право предполагает, что в исправительных учреждениях должны созда-
ваться условия и оказываться помощь осуждённым в исправлении. Кроме того, рас-
сматриваемое право определенным образом обусловливает равный доступ осуж-
дённых к исправлению (вне зависимости от их пола, возраста, вероисповедания, 
степени общественной опасности совершённого преступления и т. д.). 

Мы полагаем право осуждённых на исправление значимым в организации от-
бывания уголовного наказания. Это право уже в настоящее время может быть реа-
лизовано в том числе посредством предоставления лицам, лишённым свободы, 
стандартной программы исправления/самоисправления. 
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ма «Криминон». «Криминон» (с английского «Нет преступности») является неком-
мерческой общественной организацией, цель деятельности которой – помогать 
осуждённым и несовершеннолетним правонарушителям в том, чтобы они вновь ста-
ли ответственными членами общества. Это и название эффективной программы со-
циальной реабилитации осуждённых. В программе используются материалы фило-
софа-гуманиста Л. Р. Хаббарда [11]. 

В основе программы лежит ряд общепедагогических принципов:  

 исправление возможно только вследствие личной активности заключенного;  

 в процессе исправления необходимо, чтобы заключенный понял и усвоил 
предоставляемые материалы (в первую очередь нравственные нормы); 

 заключенный должен в своей повседневной жизни использовать усвоенные 
нравственные нормы;  

 для успешной ресоциализации заключенный должен уже в период нахож-
дения в местах лишения свободы овладеть необходимыми социальными навыками, 
с помощью специально организованных просоциальных действий повысить свой со-
циальный потенциал и чувство собственного достоинства.  

Программа включает 8 разделов, каждый из которых направлен на определен-
ный аспект, лежащий в основе преступного поведения: неусвоенные нравственные 
ценности; неправильный этический выбор; неспособность решать свои проблемы, 
действуя исключительно в рамках закона и нравственных норм; неграмотность либо 
низкий уровень грамотности; неспособность обучаться; проблемы с общением; 
внешнее подавление; проблемы в семейных отношениях и др. 

Программа «Криминон» показала высокую результативность: снижение реци-
дивной преступности на 70–80% и более.  

Обобщая, заключим, что гуманистические подходы начали декларироваться в 
отношении организации исправительной работы с осуждёнными со второй половины 
XVIII в. Однако в практике исполнения наказаний гуманизация в большей мере и до 
сегодняшнего времени проявляется в улучшении условий содержания осуждённых, 
расширении их прав и свобод, требованиях гуманистичности отношений между 
участниками пенитенциарного (уголовно-исполнительного) процесса.  

Повышение же уровня причинности и ответственности заключённых за соб-
ственное исправление, проблемы самоисправления данных лиц зачастую остаются 
за рамками и научных разработок, и практики исполнения наказаний, хотя основная 
масса осуждённых – взрослые люди.  

Это объясняется в том числе и недостаточным пониманием присутствия двух-
векторности в принципе гуманизма. В плане исправления двухвекторность обуслов-
ливает расширение ответственности осуждённого за собственное исправление. Од-
новременно, на наш взгляд, двухвекторность делает правомерным выдвижение в 
число прав осуждённых их право на исправление. 

Первым шагом для реализации обозначенных положений может (и должно) 
стать законодательное закрепление требования к осуждённым исправиться. Напри-
мер, в Российской Федерации можно внести изменения в п. 14 ч. 3 «Правил внут-
реннего распорядка исправительных учреждений», добавив первым абзацем следу-
ющий текст: «Осуждённые обязаны исправиться». 

На международном уровне можно рекомендовать отразить в соответствующих 
документах данное право, необходимость процесса самоисправления и стандартной 
программы исправления/самоисправления (учитывая отсутствие в пенитенциарных 
системах достаточного числа сотрудников-педагогов). 
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УДК 001 В целом представляется, что в XXI в. настало время воплотить принцип гума-
низма в полном объёме и обеспечить лиц, лишённых свободы, не просто более 
комфортными условиями содержания и т. п., но и предоставить действенные педаго-
гические технологии, которые позволят осуждённым реализовать их право на ис-
правление, повысить ответственность за собственное исправление и помогут осу-
ществить процесс самоисправления в практике исполнения наказаний. Это даст 
возможность преступившим закон людям вернуться в общество способными нести 
ответственность за себя, свою семью, окружающих и свою страну. 
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