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Современное состояние уголовно-исполнительного 

законодательства свидетельствует о наличии предпо-

сылок (оснований) для его существенного обновления. 

Состоявшееся на Х Российском конгрессе уголовного 

права (МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016) обсужде-

ние научно-теоретической модели Общей части 

УИК РФ показало, что существует заинтересованность 

в дальнейшем развитии уголовно-исполнительного 

законодательства [1]. Однако этот процесс невозможен 

без обращения к вопросам построения системы уго-

ловно-исполнительного права.  

Существование Общей и Особенной частей в 

структуре УИК РФ соответствует и не противоречит 

системе отрасли уголовно-исполнительного права. 

Это объясняется особенностями диалектических про-

цессов и закономерностей, проявляющихся в том, что 

структура законодательства в идеале должна быть 

отражением структуры отрасли права [2. С. 9–11]. 

При характеристике нового УИК РФ необходимо 

выделить ряд важных моментов, определяющих его 

структуру и содержание. При изложении структуры и 

предмета уголовно-исполнительного законодательства 

представляется целесообразным руководствоваться 

спецификой предмета уголовно-исполнительного пра-

ва. В этом смысле требуется максимально приблизить 

по содержательным аспектам понятия «предмет уго-

ловно-исполнительного права» и «предмет уголовно-

исполнительного законодательства». 

На наш взгляд, целесообразным будет сохранить 

внутреннюю структуру УИК РФ, его внутреннее де-

ление на Общую и Особенную части. В Общей части 

подлежат урегулированию статические вопросы, ка-

сающиеся правового положения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений; общих положений 

действия уголовно-исполнительного законодатель-

ства во времени, в пространстве, по кругу лиц; вопро-

сов организации и порядка уголовно-исполнительного 

производства.  

Особенная часть УИК РФ должна, на наш взгляд, 

регулировать динамические вопросы, касающиеся 

порядка и условий исполнения уголовных наказаний, 

связанных и не связанных с изоляцией от общества, 

иных мер уголовно-правового характера, являющихся 

формой реализации уголовной ответственности; во-

просы освобождения осужденных от отбывания нака-

зания; оказания помощи лицам в период подготовки к 

освобождению от наказания. 

Происходящие в настоящее время процессы упо-

рядочения уголовно-исполнительного законодатель-

ства отличаются специфичностью. Систематизацию 

уголовно-исполнительного законодательства, на наш 

взгляд, необходимо осуществлять по пути компонов-

ки нормативного материала применительно к одно-

родным и однопорядковым институтам уголовно-

исполнительного права, а также его подотраслям. По 

сути дела, речь идет о перераспределении сферы пра-

вового регулирования внутри уголовно-исполни-

тельного права, между его структурными частями. В 

ходе исследования в рамках Особенной части уголов-

но-исполнительного права можно выделить три ос-

новных сферы, подлежащих перераспределению: пе-

нитенциарная, альтернативно-пенитенциарная; аль-

тернативно-пенальная.  

Мы считаем, что критериями дифференциации ре-

гулирования уголовно-исполнительного порядка и 

условий исполнения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, применения к осуж-

денным мер исправительно-предупредительного воз-

действия могут служить: 1) исполняемая мера реали-

зации уголовной ответственности: виды уголовных 

наказаний, связанных и не связанных с изоляцией от 

общества; виды иных мер уголовно-правового харак-

тера, в рамках которых реализуется уголовная ответ-

ственность; 2) особенности правового положения 

осужденного (осужденные военнослужащие; осуж-

денные несовершеннолетние; осужденные иностран-

ные граждане и лица без гражданства); 3) вид осво-

бождения от отбывания наказания. Представляется, 

что основополагающим критерием в структуре Осо-

бенной части УИК РФ должна быть форма реализа-

ции уголовной ответственности – уголовное наказа-

ние или иная мера уголовно-правового характера. 

Вместе с тем в некоторых случаях приходится учиты-

вать специальные признаки субъекта отбывания нака-

зания или иной меры уголовно-правового характера, 

что проявляется в существовании дифференцирован-

ного подхода к обозначенным видовым категориям 

осужденных. Нетрудно заметить, что указанные кри-

терии отражают специфику предмета уголовно-

исполнительного права. 
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Что касается разделов Особенной части проекта 

нового УИК РФ, то здесь мы предлагаем учитывать 

основной и дополнительные критерии – структурооб-

разующие факторы дифференциации уголовно-

исполнительных отношений, к которым мы относим: 

основной – предмет уголовно-исполнительного права; 

дополнительные (уточняющие) – сфера исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера; специфика субъектного состава; помощь 

осужденным в период подготовки их к освобожде-

нию. Кроме того, для выделения глав в рамках того 

или иного раздела можно использовать следующие 

критерии: форму реализации уголовной ответствен-

ности – уголовного наказания или иной меры уголов-

но-правового характера; специфику применения к 

осужденным исправительно-предупредительного воз-

действия; вопросы жизнедеятельности осужденных в 

период отбывания уголовных наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. 

Указанные критерии, взятые за основу построения 

Особенной части проекта УИК РФ, способны отра-

жать специфику материальных и процедурных уго-

ловно-исполнительных правоотношений.  

Помимо отмеченного, с учетом специфики пред-

мета уголовно-исполнительного права целесообразно 

и оправданно в Особенной части УИК РФ предусмот-

реть раздел, посвященный порядку оказания помощи 

освобождаемым лицам. В подтверждение своей пози-

ции приведем высказывание профессора В.А. Уткина: 

«Что касается постпенитенциарной адаптации (ресо-

циализации) лиц, освобожденных от наказания 

(именно наказания в виде лишения свободы), то дей-

ствующий закон (ч. 2 ст. 2 УИК РФ) гласит о порядке 

оказания помощи освобождаемым (а не освобожден-

ным!), и это не случайно» [3. С. 43]. Кроме того, в 

силу межотраслевых тесных связей в Особенной ча-

сти УИК РФ необходимо разместить раздел, регла-

ментирующий вопросы освобождения осужденного. 

Изучив специфику охраняемых общественных от-

ношений, полагаем целесообразным в проект Особен-

ной части УИК РФ включить следующие разделы в 

таком порядке: раздел IV «Исполнение уголовных 

наказаний, связанных с изоляцией от общества»; раз-

дел V «Исполнение наказания в виде смертной каз-

ни»; раздел VI «Исполнение уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества»; раздел VII «Ис-

полнение иных мер уголовно-правового характера»; 

раздел VIII «Исполнение уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера в отношении 

несовершеннолетних осужденных»; раздел IX «Ис-

полнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера в отношении осужденных воен-

нослужащих»; раздел X «Особенности исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в от-

ношении отдельных категорий осужденных»; раздел 

XI «Помощь осужденным в период подготовки к 

освобождению от наказания»; раздел XII «Освобож-

дение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль 

за ними». Таким образом, по сравнению с действую-

щим УИК РФ предлагается видоизмененная система 

разделов Особенной части. На сегодняшний день 

Особенная часть УИК РФ включает в себя 9 разделов. 

Следует отметить, что при построении предлагаемых 

разделов мы руководствовались исключительно пере-

численными критериями.  

Так, раздел III «Исполнение наказания в виде аре-

ста» действующего УИК РФ не предполагается в про-

екте УИК РФ, что объясняется отказом от «мертвого» 

вида наказания.  

В качестве отдельного раздела с названием «Ис-

полнение наказания в виде смертной казни» следует 

предусмотреть в УИК РФ регулирование вопросов, 

связанных с исполнением в отношении осужденных 

смертной казни. Последнее объясняется существова-

нием особых норм уголовно-исполнительного права, 

которые не обладают признаком однопорядковости по 

отношению к нормам, регулирующим исполнение 

уголовного наказания в виде лишения свободы.  

Действующий в УИК РФ раздел VIII «Контроль за 

условно осужденными» трансформирован в главы, 

так как, на наш взгляд, исполнение мер уголовной 

ответственности должно структурно входить в соот-

ветствующую сферу – альтернативно-пенальную. Но-

вые разделы IV–VI Особенной части проекта УИК РФ 

«Исполнение уголовных наказаний, связанных с изо-

ляцией от общества», «Исполнение уголовных нака-

заний, не связанных с изоляцией от общества», «Ис-

полнение иных мер уголовно-правового характера» 

появились в результате перераспределения и прора-

ботки трех полноценных групп общественных отно-

шений, относящихся к предмету уголовно-

исполнительного права. Ранее мы условно их обозна-

чили существованием пенитенциарных, альтернатив-

но-пенитенциарных и альтернативно-пенальных уго-

ловно-исполнительных правоотношений. 

В разделе «Исполнение уголовных наказаний, свя-

занных с изоляцией от общества» мы решили преду-

смотреть необходимость регламентации исполнения 

всех видов уголовных наказаний, связанных с изоля-

цией от общества, с учетом общей уголовно-

исполнительной правосубъектности.  

Раздел, посвященный правовому регулированию 

исполнения наказания в виде лишения свободы, сле-

дует признать в действующем УИК РФ наиболее 

разработанным. Указанный раздел, на наш взгляд, 

может быть преобразован в раздел с наименованием 

«Исполнение уголовных наказаний, связанных с 

изоляцией от общества». В таком контексте он спо-

собен объединить в себе не только нормы уголовно-

исполнительного права, посвященные специфике 

исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы. 

Согласимся с тем, что существующие главы раз-

дела IV УИК РФ продуманны и удачны. Но считаем 

возможным дополнить их главой, в которой были бы 

закреплены особенности проведения социальной и 

психологической работы с осужденными к лишению 

свободы и поддержание ими социально полезных свя-

зей. Таким образом, рассматриваемый раздел будет 

насчитывать 9 глав: глава 15 «Общие положения ис-

полнения уголовных наказаний, связанных с изоляци-

ей от общества»; глава 16 «Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения»; глава 17 
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«Условия отбывания наказаний в исправительных 

учреждениях»; глава 18 «Труд, профессиональное 

образование и профессиональная подготовка осуж-

денных к лишению свободы»; глава 19 «Воспитатель-

ное воздействие на осужденных к лишению свобо-

ды»; глава 20 «Социальная и психологическая работа 

с осужденными к лишению свободы. Поддержание 

социально полезных связей осужденных к лишению 

свободы»; глава 21 «Получение осужденными к ли-

шению свободы общего образования»; глав 22 «Об-

щественное воздействие на осужденных к лишению 

свободы»; глава 23 «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях 

разных видов изоляции». 

Теперь позволим себе рассмотреть отражение в 

проекте УИК РФ регулирования альтернативно-

пенитенциарной сферы. Если сравнивать раздел VI с 

действующим разделом 2 УИК РФ, то следует при-

знать, что их содержание отличается. Во-первых, в 

главе 24 предлагается предусмотреть общие положе-

ния исполнения всех видов уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. Во-вторых, в ка-

честве самостоятельных, отдельных глав (24–31) 

необходимо регламентировать исполнение наказания 

в виде штрафа, обязательных работ, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, исправительных работ; 

ограничения свободы, принудительных работ при 

изменении его сущности; дополнительных видов 

наказания. Оговоримся, что к дополнительным видам 

наказания мы относим лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград, а также конфискацию имуще-

ства. Здесь уместно привести мнение профессора 

В.А. Уткина, который пишет: «В российской юриди-

ческой литературе отказ законодателя от конфиска-

ции имущества как вида наказания в 2003 г. был под-

вергнут резкой и во многом обоснованной критике» 

[4. С. 53]. 

Полагаем, что нормы уголовно-исполнительного 

права, регулирующие исполнение иных мер уголовно-

правового характера в отношении осужденных, не 

могут находиться исключительно в ведомственных 

источниках уголовно-исполнительного права. Прежде 

всего, они должны быть сосредоточены в отдельном 

разделе Особенной части проекта УИК РФ. В рамках 

проекта УИК РФ в разделе VII решается вопрос об 

исполнении иных мер уголовно-правового характера. 

Указанный раздел является новым, в нем обозначены 

следующие главы: глава 32 «Общие положения ис-

полнения в отношении осужденных иных мер уголов-

но-правового характера»; глава 33 «Контроль за 

условно осужденными», глава 34 «Отсрочка отбыва-

ния наказания»; глава 35 «Контроль за условно-

досрочно освобожденными осужденными»; глава 36 

«Контроль за соблюдением условий отсрочки отбы-

вания наказания различными категориями осужден-

ных (беременными женщинами и женщинами, имею-

щими ребенка в возрасте 14 лет; мужчинами, имею-

щими ребенка в возрасте до 14 лет и являющимися 

единственными родителями; осужденными, признан-

ными тяжелобольными, осужденными больными 

наркоманией)»; глава 37 «Исполнение принудитель-

ных мер медицинского характера в отношении осуж-

денных, страдающих психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости». В главе 32 аккумулиро-

ваны нормы уголовно-исполнительного права, отно-

сящиеся к общезакрепительным институтам уголов-

но-исполнительного права. В частности, они призва-

ны подчеркнуть особенности двухстороннего процес-

са исполнения и отбывания иных мер уголовно-

правового характера. 

Существует ли необходимость предусмотреть в 

УИК РФ отдельный раздел, который бы регламенти-

ровал порядок и условия отбывания осужденными 

иных мер уголовно-правового характера? Экспертный 

опрос ученых-пенитенциаристов показал, что 93,3% 

из них ответили «да», что свидетельствует о явном 

пробеле в части регламентации исполнения иных мер 

уголовно-правового характера, и лишь 6,7% опро-

шенных не считают нужным его закрепление в УИК 

РФ1. Мнение специалистов в области уголовно-

исполнительного права по обсуждаемому вопросу 

представлено следующими данными: 73% высказы-

ваются в поддержку выделения данного раздела; 12% 

ответили «нет»; 15% испытывают затруднение с отве-

том2. Естественно, нас заинтересовало мнение ученых 

о том, исполнение каких иных мер уголовно-

правового характера должно найти отражение в УИК 

РФ. Это довольно сложный вопрос, отвечая на кото-

рый ученые не пришли к единому мнению. Слож-

ность данного вопроса связана с проблемой выясне-

ния истинной природы иных мер уголовно-правового 

характера. В ходе проведенного исследования полу-

чены следующие ответы: условное осуждение – 

53,3%; условно-досрочное освобождение – 46,7%, 

отсрочка отбывания наказания – 46,7%; отсрочка от-

бывания наказания больным наркоманией – 50%; 

принудительные меры воспитательного характера, 

применяемые к несовершеннолетним осужденным на 

основании ч. 2 ст. 92 УК РФ – 43,3%; конфискация 

имущества – 10%; принудительные меры медицин-

ского характера – 10%; судебный штраф – 6,7%; при-

нудительные меры воспитательного характера, при-

меняемые к несовершеннолетним осужденным на 

основании ч. 1 ст. 92 УК РФ – 6,7%; затруднились с 

ответом 3,3%. Небезынтересно и то, что только 36,7% 

ученых-пенитенциаристов из числа опрошенных по-

лагают, что в УИК РФ должны регулироваться все 

перечисленные иные меры уголовно-правового харак-

тера, т.е., по сути, респонденты относят к ним все ме-

ры уголовно-правового характера, независимо от то-

го, имеет ли место реализация уголовной ответствен-

ности. Мы разделяем позицию тех ученых, которые 

полагают: несмотря на разнообразную правовую при-

роду мер уголовно-правового характера, регламенти-

роваться в УИК РФ должны те, которые предусмат-

ривают реализацию уголовной ответственности и су-

ществование правового статуса осужденного.  

Анализ правового положения некоторых катего-

рий субъектного состава осужденных позволяет сде-

лать вывод о существенных особенностях их уголов-

но-исполнительной правосубъектности. Для полно-

ценного совершенствования института уголовно-
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исполнительной правосубъектности мы предлагаем 

закрепить в рамках проекта УИК РФ следующие раз-

делы: раздел VIII «Исполнение уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера в отноше-

нии несовершеннолетних осужденных», раздел IX 

«Исполнение уголовных наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера в отношении осужденных 

военнослужащих». 

Следует признать, что в действующем УИК РФ 

регламентируются особенности исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы в воспитательных ко-

лониях. Мы полагаем, что в рамках отмеченного 

раздела необходимо увеличить количество норм 

уголовно-исполнительного права, регулирующих 

статус осужденных несовершеннолетних, преду-

смотрев: главу 38 «Общие положения исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера в отношении несовершеннолет-

них осужденных»; главу 39 «Особенности исполне-

ния наказания в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях»; главу 40 «Особенности испол-

нения уголовных наказаний, не связанных с изоля-

цией от общества»; глава 41 «Исполнение принуди-

тельных мер воспитательного характера в воспита-

тельных центрах по делам несовершеннолетних со-

циально-исправительного типа». 

Перейдем к разделу, регулирующему статус осуж-

денных военнослужащих. Действующий раздел V в 

УИК РФ раскрывает особенности исполнения уголов-

ных наказаний в отношении осужденных военнослу-

жащих. Мы предлагаем поместить в подобном разде-

ле нормы уголовно-исполнительного права, регламен-

тирующие общие положения исполнения не только 

уголовных наказаний, но и иных мер уголовно-

правового характера. Итак, раздел IX «Исполнение 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера в отношении осужденных военнослужа-

щих» будет состоять из 4 глав: глава 42 «Общие по-

ложения исполнения уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера в отношении 

осужденных военнослужащих»; глава 43 «Исполне-

ние наказания в виде ограничения по военной служ-

бе»; глава 44 «Исполнение наказания в виде ареста в 

отношении осужденных военнослужащих», глава 45 

«Исполнение наказания в виде содержания в дисци-

плинарной воинской части».  

Учитывая принцип дифференциации уголовно-

исполнительного законодательства, надо, как нам пред-

ставляется, выделить в институте уголовно-

исполнительной правосубъектности нормы, которые 

распространяют свое действие на отдельные категории 

осужденных к лишению свободы. Содержание диффе-

ренциации по определенным категориям осужденных к 

лишению свободы сводится к тому, что специальными 

нормами для них установлены особые условия исполне-

ния и отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы. Дифференциация уголовно-исполнительного 

законодательства по категориям осужденных к лише-

нию свободы объективно может выражаться в виде за-

крепления раздела X «Особенности исполнения лише-

ния свободы в отношении отдельных категорий осуж-

денных», предусматривающего: главу 46 «Особенности 

исполнения лишения свободы в отношении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства»; главу 47 «Особен-

ности исполнения лишения свободы в отношении лиц, 

осужденных за экономические и должностные преступ-

ления»; главу 48 «Особенности лишения свободы в от-

ношении лиц, осужденных за террористические и экс-

тремистские преступления». Необходимость и востре-

бованность выделения норм уголовно-исполни-тельного 

права, предусматривающих специфику уголовно-

исполнительной правосубъектности, подтверждается 

проводимыми научными исследованиями. Так, в 2017–

2018 гг. в рамках НОЦ «Проблемы уголовно-

исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского юри-

дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под 

руководством д.ю.н., профессора В.И. Селиверстова 

была разработана доктринальная модель отбывания ли-

шения свободы осужденными за совершение экономи-

ческих и должностных преступлений [5]. 

На вопрос «Существует ли сегодня необходимость 

отдельной регламентации в нормах УИК РФ особен-

ностей отбывания наказания» получены положитель-

ные ответы. 25,3% считают, что необходима отдель-

ная регламентация отбывания наказания осужденны-

ми за совершение экономических (в сфере предпри-

нимательства) преступлений; 24,5% – за совершение 

должностных преступлений; 22,8% – за совершение 

террористических преступлений»; 27,4% – за совер-

шение преступлений иностранными гражданами и 

лицами без гражданства». Полученные результаты 

свидетельствуют о явной заинтересованности ученых 

и практиков в учете особенностей уголовно-испол-

нительной правосубъектности осужденных при регу-

лировании их правовых статусов. 

Действующий раздел VI УИК РФ «Освобождение 

от отбывания наказания. Помощь осужденным, осво-

бождаемым от отбывания наказания, и контроль за 

ними» целесообразнее подвергнуть разукрупнению, 

т.е. выделить из него специальный раздел «Помощь 

осужденным в период подготовки к освобождению от 

наказания». Такой подход в целом соответствует гра-

ницам предмета уголовно-исполнительного права и 

не противоречит содержанию уголовно-исполни-

тельных правоотношений. 

Понятие «подготовка осужденных к освобожде-

нию» трактуется достаточно разнопланово. Одни уче-

ные понимают под ним ресоциализацию [6. С. 136], 

другие – социальную реабилитацию [7. С. 9], третьи – 

комплекс мероприятий [8. С. 6], направленных на об-

легчение адаптации лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, в условиях жизни на свободе. Профес-

сор И.В. Шмаров, оценивая содержание подготовки 

осужденных к освобождению, рассматривал ее с точки 

зрения психологической и нравственной подготовки в 

период отбытия наказания, как необходимый элемент 

социальной адаптации после освобождения [9. С. 158]. 

С.А. Златников выделяет несколько этапов подготовки 

осужденных к освобождению от наказания: адаптацию, 

исправление, освобождение [10. С. 149–166].  

В рамках оказания помощи осужденным в период 

подготовки к освобождению от наказания следует 

выделить ряд важных направлений: восстановление 

социально полезных связей осужденных; получение 
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профессии лицами, отбывающими уголовные наказа-

ния; решение вопросов по трудоустройству; оказание 

психологической подготовки при освобождении. Вы-

деленные нами направления предлагаем закрепить в 

качестве отдельных глав в рамках раздела XI «По-

мощь осужденным в период подготовки к освобожде-

нию от наказания». 

Правовое регулирование вопросов освобождения 

от отбывания наказания и оказания помощи осужден-

ным, освобожденным от отбывания наказания, осу-

ществление контроля за ними надо расположить в от-

дельном разделе XII проекта УИК РФ. Из системного 

анализа правовых норм, регламентирующих данные 

вопросы, усматривается их межотраслевой характер, 

тем не менее их нахождение в проекте УИК РФ счита-

ем уместным для отражения смежных взаимосвязей 

между уголовно-исполнительными, уголовными, ад-

министративными и иными правоотношениями.  

На основании изложенного выдвигается предло-

жение о закреплении в Особенной части нового УИК 

РФ, предусматривающего концепцию построения 

разделов кодекса в виде: 

– перераспределения и уточнения в УИК РФ нор-

мативных положений, регулирующих пенитенциар-

ные, альтернативно-пенитенциарные, альтернативно-

пенальные правоотношения; 

– уточнения уголовно-исполнительной правосубъ-

ектности осужденных несовершеннолетних, осужден-

ных военнослужащих с учетом всего многообразия 

отбываемых ими уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера; 

– уточнения статуса отдельных категорий осуж-

денных, отбывающих уголовные наказания в виде 

лишения свободы;  

– разукрупнения института освобождения от от-

бывания наказания и оказания помощи осужденным.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
1 Участие в экспертном опросе приняли 30 респондентов – признанных ученых-пенитенциаристов. В их число вошли ведущие ученые с 

высоким научным рейтингом, а также ученые, участвующие в создании и разработке научно-теоретической модели Уголовно-

исполнительного кодекса РФ на средства государственной поддержки, выделенные фонду поддержки социальных инноваций Олега Дери-

паски «Вольное Дело» в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 11-рп, 

и на основании конкурса, проведенного Общероссийским движением «Гражданское достоинство», а также на собственные средства фонда 

«Вольное Дело». Среди респондентов доля лиц, занимающихся наукой, составляет 70%; образовательной деятельностью – 30%. Большин-

ство из них имеют ученую степень доктора юридических наук – 60%; кандидата юридических наук – 40%. Подавляющее большинство 

респондентов имеют научное звание «профессор» – 73,3%, «доцент» – 26,7%. Кроме того, 6,7% имеют почетное звание «Заслуженный 

юрист РФ»; 3,3% – «Заслуженный деятель науки РФ»; 3,3% – «Заслуженный работник высшей школы РФ». Из общего числа респондентов 

90% имеют стаж профессиональной деятельности от 20 лет и более; от 10 до 20 лет – 6,7%; от 5 до 10 лет – 3,3%.     
2 В анкетировании участвовали 150 научных сотрудников, преподавателей из образовательных и научно-исследовательских учреждений 

ФСИН России, 50 руководящих сотрудников учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового 

характера.  
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The article presents a theoretical model of the Special Part of the draft of the new Penal Code of the Russian Federation. This draft is 

based on new approaches to the construction of the system of penal law. The study aims at developing a framework of the structure 

and content of the theoretical model of the draft of the Special Part of the Penal Code, which will help eliminate the shortcomings in 

the current penal laws and take into account the conceptual provisions of the institutions of penal law. The objectives of the study 

are: (1) to understand gaps, shortcomings, and inconsistencies in the current penal laws; (2) to study the views of leading researchers 
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in the field of penal law on the status of the current penal laws; (3) to make proposals for the development of sections and chapters of 

the Special Part of the new Penal Code of the Russian Federation. During the research, general and specific methods of scientific 

cognition were used: dialectical, formal-logical, functional, system-structural, comparative-legal, as well as the method of legal mod-

eling. Taking into account the processes of differentiation and specialization occurring in penal law, the author identified sections 

within the Special Part of the Penal Code of the Russian Federation using the following criteria: (1) types of criminal penalties relat-

ed and not related to isolation from society; (2) types of other measures of a criminal legal nature, which are forms of implementation 

of criminal responsibility; (3) specific features of penal legal personality of convicts; (4) exemption from serving a sentence. To high-

light the chapters in the framework of the Special Part of the draft Code, the author used additional criteria: (1) the form of criminal 

liability exercising: criminal penalties and other measures of a criminal legal nature; (2) the specific use of measures of corrective 

and preventive actions in relation to convicts; (3) issues of vital activity of convicts while serving criminal sentences involving isola-

tion from society. The study substantiates the feasibility of introducing a new section “Execution of Other Measures of a Criminal 

Legal Nature”. In addition, a new section should be introduced on the peculiarities of the execution of criminal penalties in the form 

of deprivation of liberty in relation to certain specific categories of convicts: foreign citizens and stateless persons, persons serving 

imprisonment for economic and (or) official crimes, convicts serving sentences for terrorist and extremist crimes. Quantitatively, the 

Special Part of the draft of the new Penal Code of the Russian Federation has increased in comparison with the current Special Part 

due to the introduction of new sections and chapters. Among the novelties of the Penal Code, there are proposals on redistribution 

and clarification of regulations governing penitentiary, alternative penitentiary, alternative penal legal relations, on clarification of the 

penal legal personality in relation to various specific categories of convicts, on rethinking of the inter-sectoral institution of exemp-

tion from punishment. 
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