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СТАНОВЛЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 

НАЗНАЧЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

THE FORMATION OF ETHICAL CONCEPTS ON THE IMPOSITION  

OF LIFE IMPRISONMENT IN THE MODERN PERIOD 
 
 

Аннотация. Целью статьи является анализ и 
историко-правовой обзор возникновения этиче-
ских представлений по вопросу назначения по-
жизненного лишения свободы в России. Рассмат-
ривая правовую этику по отношению к назначе-
нию пожизненного лишения свободы, исследова-
тели сталкиваются с внутренней и внешней сто-
роной этого наказания. Во-первых, доказано, что 
присуждение такой суровой меры наказания ме-
няет не только личность самого заключённого, но 
и его психофизическое состояние. Во-вторых, 
отношение общественности к данной мере нака-
зания также неоднозначно до настоящего перио-
да. Имея достаточно длительную историю приме-
нения, пожизненное лишение свободы является 
сейчас самой строгой мерой наказания ввиду 
отказа от смертной казни. В данном контексте 
авторы приходят к выводу, что в этом прослежи-
вается подчинение права морали, что в некоторой 
степени всё же ведёт к разрушению общих пред-
ставлений о понятии пожизненного лишения сво-
боды. 

Ключевые слова: правовая этика, ссылка, 
пожизненное лишение свободы, личность пре-
ступника, асоциальный. 

 
 
 

Abstract. The purpose of the article is to analyze 
the emergence of ethical concepts on the imposition 
of life imprisonment in Russia. The author makes a 
historical and legal review. 

Much attention is given to the legal ethics in rela-
tion to imposition of life imprisonment. The authors 
emphasized that they faces with the internal and 
external side of this punishment. First, the authors 
prove that the imposition of such severe punishment 
changes not only the personality of the prisoner, but 
also his psychophysical state. Second, the public 
attitude to this measure of punishment is also ambig-
uous. The author point out that the imposition of life 
imprisonment has    a long history; the imposition of 
life imprisonment is now the most severe punishment 
due to the refusal of the death penalty.  

As a result, the authors draw a conclusion that 
the analysis shows the subordination of law to morali-
ty, which leads to the destruction of general concepts 
on the imposition of life imprisonment.  

Keywords: legal ethics, exile, life imprisonment, 
criminal identity, antisocial. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Становление представлений о пожизнен-

ном лишении свободы, как отдельного вида 

наказания, на территории России происходит 

достаточно давно. Постепенная гуманизация 

российского уголовного права и системы нака-

заний XVIII–XIX веков привела к сокращению 

числа различного рода телесных и позорящих 

наказаний. Поэтому лишение свободы стано-

вится практически приоритетным способом 

исправления. При этом ведущие отечествен-

ные правоведы всё же дискутировали о сроках 

заключения и о том, как должно быть устроено 

место лишения свободы, чтобы исправить 

нравственно больший процент заключённых 

[13, С. 27] арестантов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение цели исправления – в опре-

делённой степени философский вопрос, инте-

ресовавший даже древних мыслителей. Сама 

по себе смертная казнь и пожизненное содер-

жание под стражей постоянно пересекались, 

сменяли друг друга и т.д. Относительно рос-

сийского законодательства рубеж XVIII–

XIX веков определил осознанное понимание 

этого вопроса. По мнению Ч. Беккария «…цель 

наказания заключается не в истязании и муче-

нии человека... цель наказания должна заклю-

чается только в том, чтобы воспрепятствовать 

виновному вновь принести вред обществу и 

удержать других от совершения того же…» [2, 

С. 127]. Формирующаяся система исправления 

отмечала в данном контексте, что относитель-

но пожизненного заключения важна постановка 

вопроса – достигнута ли основная цель ис-

правления или нет? Н.С. Таганцев в контексте 

исправляющих целей наказания также отмечал 

трудности ввиду субъективности представле-

ний об исправлении. Однообразно меру и срок 

наказания трудно присудить, истинные нрав-

ственные и этические мотивы могут раскрыть-

ся только в процессе исполнения наказания 

[16]. 

Современный период развития законода-

тельства по пожизненному лишению свободы 

начался с принятием дополнений в УК РСФСР 

1992 года, по которым вместо смертной казни 

по особому порядку помилования, может по-

явиться и пожизненное содержание. Эта схема 

действовала не сама по себе, а только на ос-

новании указа Президента о помиловании. 

Отдельно эта мера наказания получила рас-

пространение только с 1996 года, когда Россия 

вступила в Совет Европы. Протокол № 6 Евро-

пейской Конвенции закрепил отмену смертной 

казни, и как следствие акцент сместился на 

общечеловеческие ценности. 

Сейчас понимание пожизненного лишения 

свободы преследует основной своей целью 

исправление преступника. Эти аспекты не для 

всех авторов являются убедительными, по-

этому есть ряд мнений. Пожизненное содержа-

ние может ли восприниматься с точки зрения 

справедливости, этичности или гуманности? 

Вся тяжесть и строгость подобного наказания в 

отношении преступника находит своё отраже-

ние в воздействии на него многочисленных 

психотравмирующих проявлений. И хотя спо-

собы и условия исполнения наказания сейчас 

совершенно другие, по сравнению хотя бы с 

дореволюционным периодом, но индивидуаль-

но-психические проблемы остались те же. Так, 

одним из неблагополучных факторов влияния 

на индивида, является нахождение его в по-

стоянной изоляции от социума. Ограничение 

взаимодействия преступника с внешним миром 

также проявляется в лишении его возможности 

взаимодействия с другими людьми при полу-

чении и обмене с ними информацией [1]. 

Длительное нахождение в исправительном 
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учреждении, в связи с лишением свободы свя-

зано и с вынужденной необходимостью подчи-

нения иному режиму жизни, связанному с под-

чинением правилам и нормам, установленным 

в исправительном учреждении. Эти ограниче-

ния, способствуют невозможности использова-

ния лицом своего свободного времени, вызы-

вая у него дополнительный дискомфорт и в 

совокупности своей, приводя к возможности 

образования конфликтных ситуаций, связан-

ных с наличием для преступника многочислен-

ных запретов. 

Историки и теоретики права ввиду возник-

новения новых обстоятельств современного 

законодательства постоянно возвращаются к 

изучению влияния лишения свободы на психо-

логическое состояние преступника. Особенно 

ярко они прослеживаются через угнетающую 

обстановку пандемии. Применение обновлён-

ных научным прогрессом методов изучения 

личности позволяет составить определённый 

психологический портрет влияния пожизненно-

го заключения на преступника, выявить свя-

занные с ним психофизиологические пробле-

мы и пути их решения. 

Хотя мнения учёных носят разрозненный 

характер, основываясь на многообразии лич-

ностных типажей и характеристик, в научных 

кругах сильно развито стремление к составле-

нию единого и исчерпывающего образа лично-

сти преступника, приговорённого к пожизнен-

ному заключению. Множественные отличи-

тельные личностные черты осложняют приме-

нение самой возможности определённого, со-

ответствующего всем требованиям «шабло-

на», отражающего всю сложность и много-

структурность личности каждого индивида. 

Многие авторы представляют крайне сомни-

тельным саму идею и стремление учёных к 

упорядочиванию чего-то столь хаотичного как 

личность кого бы то ни было [9]. И всё же в 

научных кругах предложенная тема изучения 

является весьма актуальной. 

Многочисленные проекты, стремящиеся 

изучить и понять личность преступника, приго-

ворённого к пожизненному заключению, осно-

вываются на разных методиках, исследовани-

ях, обследованиях и тестированиях. Несмотря 

на масштабность и, казалось бы, невыполни-

мость задачи в связи с её монументальностью, 

получилось выявить определённые повторяю-

щиеся личностные черты в лицах, лишённых 

свободы на период всей их жизни. На сего-

дняшний момент, результаты исследования 

помогли структурировать и составить подобие 

наброска личностных критериев, объясняющих 

и уточняющих влияние воздействия внешних 

ограничений на психологическое состояние 

лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Негативное влияние внешних ограничений 

на личность давно доказана. Так, наиболее 

тревожные из преступников изначально, с те-

чением времени проведённого в местах лише-

ния свободы, приобретали в своих чертах до-

полнительную мнительность, тревожность и 

недоверчивость. Выявлено, что лишение лица 

возможности контактировать с окружающей 

средой деструктивно влияет на личность, так-

же развивая в ней такие черты как замкнутость 

и дальнейшее лишение рассудка. 

При наличии определённых дополнитель-

ных раздражающих факторов, в личности пре-

ступника происходят изменения, повышающие 

имеющийся у него изначально уровень агрес-

сии. Многие преступники становятся также 

излишне пессимистичными, во многом впада-

ющими в депрессивное состояние и находя-

щимися в нем практически непрерывно. 

На основании результатов проводимых 

наблюдений очевидным также становится раз-

витие сильного комплекса вины у преступни-

ков. Принимая во внимание приведённые вы-
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ше данные изучения личности заключённого на 

протяжении долгого времени, а также учиты-

вая общую негативную реакцию лица, пригово-

ренного к заключению, на сам приговор, стано-

вится заметна тенденция к постепенной асоци-

ализации преступника под гнётом обстоятель-

ств [3]. 

В подобной ситуации, изначально воспри-

нимающий исключительно антисоциальные 

нормы, роли и ценностные ориентиры пре-

ступник впадает в дополнительные ограниче-

ния, устанавливаемые законом и в связи с 

этим окончательно замыкается в себе и отго-

раживается от окружающего мира. Рассматри-

ваемая реакция на внешние раздражители 

является типичной защитной реакцией на нега-

тивные проявления воздействия, но опять же 

учитывая радикальность такого вида наказания 

как пожизненное заключение, и предполагая 

неприятие лицом смены обстановки и замену 

своей свободы вынужденными ограничениями, 

есть основания полагать, что столь сильный 

стресс, пускай и продиктованный благими 

намерениями, разрушает личность преступни-

ка столь резко и окончательно, что говорить о 

самой возможности возврата преступного лица 

в общество, в качестве законопослушного 

гражданина не представляется возможным. 

Такие обстоятельства отмечают, что приго-

ворённые к пожизненной изоляции, тем более 

одиночного содержания, с учётом изученных 

обстоятельств, с трудом, если только такое 

вообще возможно, подлежат реабилитации. 

Опираясь на результаты обследований, уста-

новлено также понижение уровня интеллекту-

ального развития лиц, в связи с длительным 

заключением и снижение общего уровня само-

контроля и волевых проявлений, становится 

ещё более очевидным губительное влияние 

пожизненного заключения на формирование 

здоровой и правосознательной личности [7]. 

Хотя, если проводить параллели, то в совре-

менный период этот рубеж невозврата разви-

тия личности возникает гораздо позже, по 

ставнению с дореволюционным периодом. 

Одиночное содержание в подземелье мона-

стыря, камере без освещения или вообще в 

земляной яме уже через 1–2 года могли приве-

сти к умственным и психическим отклонениям 

личности, которые трудно соизмерить с про-

цессом исправления [6]. 

Под влиянием внешних обстоятельств в 

виде лишения свободы, становится заметна 

постепенная деградация личности. Волевые 

стремления человека как личности постепенно 

угасают и на смену им приходит механизация и 

роботизация действий и общего поведения 

индивида. 

Однообразие места нахождения и режима 

жизни приводит заключенных к снижению об-

щего уровня мыслительной активности, стано-

вится заметным их учащающаяся волнитель-

ность, неловкость и сильная неуверенность в 

себе. Заключение способствует также прояв-

лению подавленного настроения. Постоянное 

вынужденное стремление к контролю за свои-

ми действиями и поведением в связи с требо-

ваниями учреждения лишения свободы вызы-

вает различные аффективные и невротические 

настроения у заключенных, ещё больше уси-

ливая их мнительность и замкнутость в себе. 

Но не все лишенные свободы преступники 

склонны впадать в столь дисгармоничные со-

стояния. Выдержка и стойкость психической 

реакции в данном случае обуславливается 

сильными волевыми принципами, не исключа-

ющими, в свою очередь, наличие у приведен-

ных лиц таких отличительных черт как пони-

женный уровень эмпатии, нетипичность пове-

денческих реакций и мышления, отсутствие 

привязанностей к чему-либо и каких-либо же-

ланий, эмоциональная обледенелость и чрез-
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мерная жестокость. 

Лица, обладающие сильной сдерживающей 

волей редки и на практике составляют пример-

но три сотых от общего числа, приговорённых к 

лишению свободы. 

Достаточно неординарной может быть ре-

акция заключённого на пожизненного лишения 

свободы, получившего условно досрочное 

освобождение, ввиду примерного поведения в 

течении длительного времени или каких-либо 

других обстоятельств. Если рассматривать 

этот вариант, то исследователи обнаруживают 

определённая поэтапность в действиях и по-

ведении наблюдаемых лиц. Постепенно, из 

первичного состояния замкнутости и отгоро-

женности от внешнего мира, личности прихо-

дят в состояние схожее с пробуждением от 

крепкого сна. И далее это состояние сменяется 

в контексте реакции на новую окружающую 

используя приспособленческие действия адап-

тационного характера. Современное назначе-

ние пожизненного лишения свободы для при-

говорённого связано с появлением стрессового 

состояния и возникновением у лица пере-

осмысление поведения, смирения и принятии 

этого приговора [8]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволяет до-

стоверно утверждать, что институт пожизнен-

ного лишения свободы в российском уголов-

ном законодательстве имеет длительную ис-

торию становления. Применение пожизненного 

лишения свободы в качестве исключительной 

меры стало возможным благодаря изменениям 

основных принципов общественной жизни. 

Большая часть приговоренных лиц к пожиз-

ненному заключению с принятым решением 

категорически не согласна и надеется на смяг-

чение приговора либо на его окончательную 

отмену в ближайшем будущем. Помимо боль-

шинства, определённая группа респондентов 

склонна придерживаться иного мнения и счи-

тать своё наказание в высшей степени заслу-

женным и не подлежащим отмене и пересмот-

ру. Результаты исследования выявили также 

определённую группу преступников, которые 

предпочли бы смертную казнь лишению сво-

боды. Последнее положение особенно инте-

ресно в современной истории и в который раз 

затрагивает тему излишней строгости исследу-

емого вида наказания, пред которым даже 

смерть предпочтительнее, чем жизнь. 
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