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Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Российской 

Федерации до 2020 года (далее Концепция), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1772-р от 14 октября 2010 г. [1], 

предусматривает дальнейшее совершенствование направлений, форм и методов 

деятельности уголовно-исполнительной системы, улучшение взаимодействия с 

государственными органами и институтами гражданского общества, 

направленными на снижение рецидива преступлений со стороны лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам. 

В сфере воспитательной работы с осужденными Концепцией 

предусматривается создание справедливой и эффективной системы стимулов к 

законопослушному поведению – «системы социальных лифтов». 

Задача создания системы стимулов законопослушного поведения 

осужденных была сформулирована еще на этапе разработки и обсуждения 



 

 

Концепции. По сути дела практически впервые она находит свое воплощение в 

следующем высказывании руководства ФСИН России: «Наконец, самое 

важное, о чем нужно сказать в связи с применением социальных «лифтов», 

стимулов для законопослушного поведения осужденных, будь то условно-

досрочное освобождение, помилование или перевод на более мягкий режим 

содержания и т.д. Во всех случаях эти социальные «лифты» будут работать 

более-менее эффективно, только если спецконтингент будет видеть их 

работоспособность и справедливость... Если мы в результате всей этой 

кропотливой работы отберем людей, которые действительно могут 

претендовать на УДО или помилование, и потом проведем эти решения в 

соответствии с предусмотренной процедурой – этот формат будет 

обязательным стимулом для законопослушного поведения» [2, с. 7]. 

Одна из главных особенностей системы «социальных лифтов» – 

адресный, индивидуальный подход к каждому конкретному осужденному, 

использование широкого спектра разнообразных стимулов и предоставление 

возможности самому осужденному решать вопрос о том, как он будет отбывать 

наказание в местах лишения свободы. 

Система «социальных лифтов», как сказано в Методических 

рекомендациях по их использованию в исправительных учреждениях ФСИН 

России в условиях действующего законодательства [1], представляет собой 

механизм изменения условий отбывания наказания, изменения вида 

исправительного учреждения, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, условно-досрочного освобождения посредством оценки 

комиссией исправительного учреждения поведения осужденных с помощью 

определенных критериев. 

Методическими рекомендациями конкретно регламентированы цели и 

основные задачи внедрения «социальных лифтов» в практику УИС, критерии 

оценки поведения осужденных, порядок их ознакомления с системой 

«социальных лифтов», условия документального подтверждения поведения 

осужденного, состав формирования комиссии исправительного учреждения по 



 

 

оценке поведения осужденных и определению условий отбытия наказаний и 

порядок ее работы. 

Основная цель «социальных лифтов» обозначена как социализация 

осуждённого и профилактика рецидива преступности. 

Зная критерии оценки системы «социальных лифтов», подозреваемый, 

обвиняемый самостоятельно может выбирать ту или иную модель поведения и 

образа жизни. Положительная оценка по системе «социальных лифтов» дает 

возможность для изменений условий содержания в местах лишения свободы 

В процессе включения осужденного в систему «социальных лифтов» его 

стабильно позитивное поведение может на каждом конкретном этапе (этаже 

«лифта») предоставить ему льготы и преимущества для перехода на следующий 

уровень. Дополнительные бонусы осужденный может заработать, если своими 

инициативными действиями загладит свою вину перед потерпевшими лицами 

возмещением ущерба, то есть компенсирует сумму их материальных утрат, 

назначенную к выплате судом. Причем, сделать это осужденному надо 

добровольно, без давления и напоминаний. А если осужденный еще напишет 

извинительное письмо жертве преступления, то сможет добавить себе еще 

несколько положительных баллов. 

Структура системы «социальных лифтов» содержит: учебно-

методические рекомендации, критерии оценок, порядок документирования 

поведения осуждённых, порядок формирования и состав комиссий по 

рассмотрению степени исправления осуждённых в рамках «социальных 

лифтов». 

В 2010 году на базе исправительных учреждений территориальных 

органов ФСИН России: Красноярского и Приморского краев, Владимирской, 

Вологодской, Кемеровской, Липецкой, Саратовской областей, а также в 

тюрьмах Ульяновской и Челябинской областей прошел эксперимент по 

внедрению системы «социальных лифтов». Все осужденные проходят через 

аттестацию, и, в зависимости от степени исправления, которую определяет 

комиссия, они переводятся из одних условий содержания в другие – то есть как 



 

 

бы «переезжают» в разные условия по социальному лифту – из более жестких в 

более мягкие и наоборот. Если комиссия аттестует осужденного положительно, 

ему даже могут сменить вид режима (например, перевести в колонию-

поселение) или поддержать его ходатайство на досрочное освобождение. При 

этом вполне очевидно, что мера неприменима для действующей системы с тем 

количеством лиц, которые содержатся в местах лишения свободы [3, с. 9]. 

Эксперимент дал положительные результаты, 76% осужденных, среди 

которых проводился эксперимент, в целом характеризовались положительно и 

были готовы к дальнейшей ресоциализации. Правда, это в колониях. В тюрьмах 

итог был несколько иным. Всего 25% осужденных отнеслись к системе 

«социальных лифтов» с пониманием. Примечательно, что эффективность 

нововведений в тюрьме намного ниже, чем в исправительных колониях. 

Большинство осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, в ходе 

индивидуальных бесед с сотрудниками оказались невосприимчивыми к 

предлагаемой им системе. Причина этого проста, лица, содержащиеся в 

тюрьмах, в большей степени подвержены влиянию криминальной субкультуры. 

Это и объясняет их враждебное отношение к проводимым мероприятиям [4, с. 

16]. 

По результатам проведения указанного выше эксперимента модель 

оценки степени исправления осужденных предлагается внедрять в практику 

всех исправительных учреждений. Это организационное решение вопроса, но 

не законодательное. Можно разъяснить практическим работникам, по каким 

критериям следует оценивать осужденных, решая вопрос об их переводе в 

другие условия отбывания наказания. Понудить суд использовать эти же 

критерии для решения вопроса о переводе в колонию поселения или 

применении условно досрочного освобождения, или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом – невозможно. 

Внедрение технологий «социальных лифтов, начатое как эксперимент, в 

настоящее время органично интегрировалось в жизнедеятельность 



 

 

исправительных учреждений УИС и стало приносить определенные 

результаты. 

Несмотря на очевидную результативность и социальную полезность 

предложенных к внедрению технологий, система «социальных лифтов» имеет и 

своих противников, высказывающих большие сомнения по поводу ее 

эффективности, называя саму идею применения социальных лифтов к 

осужденным «утопией» и «авантюризмом», имеющим «иждивенческий» и 

«коррупционный оттенок» [5, с. 2]. Принимая во внимание мнения уважаемых 

оппонентов, полагаем, что они в обязательном порядке должны учитываться 

при теоретико-методологическом и организационно-правовом исследовании 

проблемы «социальных лифтов» и корректировке их внедрения в практику 

УИС. 

Таким образом, система стимулов для осужденных к «правильному» 

образу жизни, или «социальные лифты», применяется в воспитательных целях. 

Чем лучше поведение заключенного, тем «выше» он сможет подняться по 

уровню условий отбывания наказания. Жилищные условия и правила свиданий 

с близкими тоже определяются, исходя из критериев оценки поведения. Встает 

проблема законодательного закрепления разработанных материальных 

критериев оценки поведения осужденных. Система «социальных лифтов» 

поможет решить проблемы, касающиеся рецидивной преступности и создания 

условий для позитивного формирования личности. В настоящее время 

возникает необходимость в оценке реализации системы «социальных лифтов», 

в их теоретическом осмыслении. 

 

Литература 

1. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года» в ред. от 23.09.2015 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. 

Ст. 5544. 



 

 

2. Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретическая 

модель / Под общ. ред. А.А. Реймера. М.: Рязань: Академия ФСИН России, 

2009.  

3. Степанченко А.В. Практика реализации системы «Социальных лифтов» 

в России // Государство и право. 2013. № 51.  

4. Аминов И.И., Эминов В.Е. Организационно-правовые механизмы 

реализации технологий «социальных лифтов» в исправительных учреждениях 

УИС России: проблемы и решения // Концепт. 2015. № 10.  

5. Селиверстов В.И. От приличной тюрьмы придется отречься // 

Независимая газета. 2014. 21 октября. 


