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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время институту судимости отведена, по назначению 

главная роль в борьбе с рецидивной преступностью. Судимость, порождается 

обвинительным приговором, после которого происходит изменение 

правового статуса личности. Говоря о лице, которое уже наказано 

государством и, следовательно, должно было извлечь урок из этого факта, 

встать на путь исправления, можно предположить, что общество не может 

предвидеть какая будет реакция на применение к данному лицу уголовного 

наказания. Можно предположить, что после первого уголовного наказания 

преступник навсегда избавится от антиобщественного образа жизни, и  

больше никогда не пойдет по тропе преступности. Абсолютно несправедливо 

заранее  выражать недоверие лицу, впервые совершившему преступление, а 

так  же считать его безусловным рецидивистом, если он виновен в 

совершении нескольких преступлений последовательно.  

Можно с уверенностью сказать о том, что роль и место института 

судимости в обеспечении продуктивной борьбы с рецидивной 

преступностью очень велика, а так же без колебаний отклонить 

предположения о прекращении существования данного института.  

В уголовном кодексе Российской Федерации указанно, что лицо, 

осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости. Из этого можно сказать, что судимость 

всегда связанна с личностью человека, с его правовым положением, 

социальной ролью в обществе. Правовая сущность и социальная природа 

судимости всегда требуют повышенного внимания. Негативные последствия, 

которые порождает судимость, играют важную роль в жизни лица. Наличие 

судимости  тесно связанно с  исполнением наказания, адаптации лиц 

освободившихся из мест лишения свободы. Это комплекс сложный и 

многогранный, который включает в себя вопросы нравственного, 
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психологического и практического характера по  ресоциализации личности, 

после  отбывания наказания. 

В современном мире судимость абсолютно не теряет своей важности. В 

связи со своей комплексностью, судимость находит себя в разных отраслях 

права. Институт судимости играет важную роль в защите основ 

конституционного строя и общие целостности государства, прав и интересов 

граждан. Многообразие функций судимости уголовно-правового  характера, 

свидетельствует о том, что она представляет собой сложный процесс, 

юридическая природа и назначение которого до конца еще не раскрыты. 

Обычно после освобождения от наказания, большинство 

правоограничений лица отпадает, некоторые последствия все же 

сохраняются. В чем же заключаются правовые основания таких 

ограничений? Судимость является таким правовым основанием, которая 

может ограничить права граждан и возложить на них определенные 

обязанности. 

Судимостью можно назвать сложное юридическое явление, которое очень 

связанно с наказанием лица. В уголовном праве России под наказанием 

понимается установленная законом мера государственного принуждения, 

применяемая судом к лицу, совершившему преступление, повлекшая за 

собой определенные лишения или ограничения прав осужденного. Уголовное 

наказание отличается от других мер государственного принуждения тем, что 

априори влечет за собой судимость. Анализируя правовую природу 

судимости можно выявить ее сходство и отличие от наказания. Судимость 

всегда последствие назначенного наказания, ее продолжительность всегда 

определяется фактически отбытым сроком наказания. С момента, когда у 

лица возникает судимость, уголовно-правовое отношение между 

преступником и государством приобретает новое качество. На протяжении 

всего срока судимости один из участников правоотношения – осужденный 

признается судимым, в его статус как гражданина вносятся изменения, 

ограничения. 
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В последнее время в России улучшения криминогенной обстановки не 

наблюдается. По данным главного информационного аналитического центра 

МВД России предоставлена краткая характеристика состояния преступности 

в Российской Федерации за январь - ноябрь 2017 года. 

В январе - ноябре 2017 года снижение регистрируемых преступлений 

отмечено в 56 субъектах Российской Федерации. Всего зарегистрировано 

более 1920 тысяч преступлений, или на 4,3% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Свыше 92% всех зарегистрированных преступлений 

выявлено органами внутренних дел, причем более 4% из них – на стадии 

приготовления и покушения. Половину всех зарегистрированных 

преступлений (52,4%) составляют хищения чужого имущества, совершенные 

путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. Почти каждая третья кража 

и каждое десятое разбойное нападение были сопряжены с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Сотрудниками 

органов внутренних дел предварительно расследовано более 840 тысяч 

преступлений, что составляет 81,5% всего массива предварительно 

расследованных. 

Больше половины (57,8%) расследованных преступлений совершено 

лицами, ранее совершавшими преступления, каждое третье (33,9%) – в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Принятие в 1996 году нового Уголовного кодекса, привело к 

возникновению ряда проблем с институтом судимости. Так до настоящего 

времени не разрешен вопрос о содержании судимости,  о роли общеправовых 

последствий судимости, нет ответа на вопрос об отказе законодателя от 

прерывания течения срока судимости в случае свершения лицом нового 

преступления, нет однозначных решений вопроса об условиях досрочного 

снятия судимости. Практическая значимость института судимости, тоже 

претерпела ряд проблем. Прежде всего, нужно обратить внимание на 

судебные ошибки, связанные с институтом судимости. К ним можно отнести 

учет снятой или погашенной судимости, при квалификации преступления 
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или определении вида рецидива преступления; ошибки, связанные с 

неправильным определением вида исправительного учреждения при 

назначении наказания  в виде лишения свободы; ошибки, связанные с 

неправильным исчислением сроков погашения судимости, что ведет к 

нарушению требований уголовного закона. В связи с изменениями, 

произошедшими в обществе в последнее время во всех сферах 

жизнедеятельности, все  эти проблемы  требуют урегулирования в нормах 

уголовного законодательства, что и обуславливает актуальность выбранной 

темы. 

Объектом  данной дипломной  работы является судимость. 

Предметом   работы  является  уголовно-правовая система Российской  

Федерации. 

Основная цель работы заключается в изучении судимости, как 

самостоятельного правового института, его юридической сущности, 

раскрытии его  роли в уголовном законодательстве России. 

Для  достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Обозначить исторические аспекты судимости; 

2) Определить социально-правовую природу, сущность судимости, 

а также научное и юридическое обоснование понятия судимости; 

3) Исследовать институт судимости в зарубежном праве; 

4) Проанализировать основания, правовые условия и порядок 

снятия судимости, сроков еѐ погашения; 

5) Рассмотреть уголовно-правовые и общеправовые последствия 

судимости; 

6) Обозначить проблемы реализации судимости и сформулировать 

предложения по их разрешению. 

Изучением различных аспектов судимости занимались многие советские 

и российские учѐные: Ю.И. Бытко, В.В. Голина, В.И. Горобцов, А.Ф. 

Зелинский, А.И. Зубков, С.И. Зельдов, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, В.П. 
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Малков, А.С. Сабитов, В.Д. Филимонов, О.Ф. Филимонов,  А.М. Яковлев и 

др. 

Основой нормативной базой работы являются: Конституции Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, зарубежное 

законодательство, ранее действовавшее отечественное законодательство. 

Дипломная  работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов и 

заключения
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1 ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ 

 

1.1 Исторические аспекты судимости 

 

Каждый правовой институт всегда имеет свою индивидуальную историю 

развития, свои исторические корни. Для института судимости  присущи свои 

исторические особенности, которые связаны с установлением определѐнных 

ограничений лицам, отбывшим уголовное наказание за совершенное 

преступление.  Понятие «судимость» появилось очень поздно в уголовном 

праве, это является главной особенностью. 

В период становления социализма в России, то есть в двадцатых годах ХХ 

века, в уголовном законодательстве начал появляется термин «судимость». 

Если начать анализировать содержание судимости, можно отследить 

динамику появления элементов судимости в уголовном законодательстве 

более раннего периода. 

Ранние элементы судимости можно обнаружить в первых памятниках 

отечественного права. Свидетельством появления судимости в уголовном 

праве России, является упоминание  в Псковской Судной грамоте и 

Двинской Уставной Грамоте относящихся к XIV веку, о рецидиве 

преступлений, так как идет речь о совершении нового преступления лицом, 

которое ранее наказывалось за совершение преступления. Псковская Судная 

грамота указывает на то, что: «Если что либо будет украдено на посаде, то 

дважды вора милуя, не лишать жизни, а уличив в воровстве, наказать в 

соответствии с его виною; если же он будет уличен в третий раз, то в живых 

его не оставлять так же, как вора, обокравшего Кремль». Близкие по смыслу 

положения, касающиеся рецидива преступлений, содержались и  в ст.5 

Двинской Уставной грамоте. 

Законодательные акты XIV века (уставные и судные грамоты) уже 

содержат нормы, по содержанию свидетельствующие об уголовно-правовом 
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значении судимости, что нашло выражение в указании на рецидив 

преступлений. 

Дальнейшее развитие норм права, касающихся судимости, произошло с 

принятием в 1497 году Судебника, своего рода первого кодекса 

централизованного русского государства. В нем идет речь уже не только о 

рецидиве преступлений, но и о неоднократности, где указывается на 

совершение нового преступления после осуждения за предыдущее, что было 

закреплено в ст. 11 Судебника. Судебник 1497 года является первым 

общерусским сводом законов. Утвердил его великий князь Иван Третий 

совместно с Боярской думой в начале осени 1497 года. Данный Судебник 

основывался на правовых нормах Русской Правды, нормах обычного права, 

Псковской судной грамоте, судебной практике и уставных грамотах. Этот 

Судебник имел под собой две основные цели: ликвидация правовых 

суверенитетов отдельных земель, областей,  уделов. А также, 

распространение юрисдикции великого князя на все территории 

централизованного государства. Кроме того, была усложнена система 

наказаний, а также выработан новый способ наказания – изоляция и 

устрашение преступника. Смертная казнь являлась высшей мерой наказания 

в государстве, однако преступник мог быть помилован государем. Также 

Судебник вводил новые формы судебного процесса. В качестве 

вещественных доказательств выступали: присяга, собственное 

чистосердечное признание, письменные документы, свидетельские показания 

и пр. Кроме этого, начала развиваться система апелляций (обжалования 

судебных решений).  

Судебник 1550 года предусматривал повышенную ответственность за 

рецидив: за второе воровство, совершенное лицом, уже наказанным за 

первое, назначалась смертная казнь. Однако в отличие от Судебника 1497 

года, он допускал ее назначение только в том случае, если вор под пыткой 

сам сознается в содеянном, а в противном случае ему назначалось 

пожизненное наказание в тюрьме. Цель создания нового документа, чем 
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являлся Судебник 1550 года, заключалась в закрытии множественных 

пробелов устаревшего свода законов. Это было достигнуто путем 

дополнения его более современными и подробно прописанными правовыми 

актами. Благодаря новому документу, принятому Иваном Грозным, 

некоторые законы претерпели существенные изменения. Судебник 1550 года, 

в отличие от предыдущего, определял преступление не как обиду, т. е. 

нанесение морального или материального ущерба группе людей или 

отдельному человеку, а стал относить к ним и незаконные деяния, 

совершенные против государства. Таким образом, криминальным 

правонарушением считалось несоблюдение предписаний, установленных 

норм, а также невыполнение воли государя.  

Соборное Уложение 1649 года значительно расширило круг 

преступлений, предусматривающих рецидив в качестве квалифицирующего 

признака. Если в более ранних источниках права рецидив предусматривался 

в статьях о воровстве, то в данном правовом документе он появляется в 

статьях о корчемстве (незаконное изготовление и сбыт вина), о хранении и 

продаже табака, о вымогательстве путем предъявления поклепного иска. 

Проанализировав, данные документы, можно сделать вывод, что 

судимость находит свое отражение в нормах права, предусматривающих 

повышенную ответственность за рецидив преступлений, который возможен 

лишь в случаях совершения нового преступления лицом, ранее 

осуждавшимся за совершение тождественного преступления.  

В 1782 году был принят Устав благочиния Екатерины II, которому были 

присущи элементы судимости, где отмечалось в качестве необходимого 

условия признания преступления факт отбытия наказания за первое 

преступление, однако это положение распространялось лишь на некоторые 

виды имущественных преступлений. 

В 1832 году появляется Свод законов, который рассматривает рецидив в 

качестве обстоятельства, увеличивающего вину, в котором он именовался 

повторением. Статья 124 Свода законов гласила: «Повторением 
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преступления считается то, когда преступник, будучи наказан за 

преступление, учинил тоже самое в другой или третий раз». Следовательно, 

Свод законов, повторение преступлений связывал с условием отбытия 

наказания за предшествующее преступление, однако признак специального 

повторения в нем был заменен признаком тождественности преступлений, 

образующих повторение. 

Данное обстоятельство нашло подтверждение в Уголовном уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Так как отбытие 

наказания за предыдущее преступление отграничивало повторение 

преступлений от совокупности, то уголовный закон закрепил, чтобы 

наказание при предшествующем осуждении было отбыто полностью. 

Поэтому совершение преступления во время отбывания наказания или побег 

из мест лишения свободы не образовывали повторения, а влекли за собой 

применение статьи 57 Уголовного уложения, специальных постановлений 

Устава о ссыльных или Устава о содержании под стражей. Кроме этого в 

Уголовном уложении были предусмотрены ряд ограничений для лиц, 

совершивших преступления и отбывших уголовное наказание, которые 

характерны институту судимости и мерам исправительного воздействия в 

настоящее время. 

Одним из важных вопросов в науке уголовного права, связанных с 

вопросом судимости, можно определить вопрос о возникновении судимости. 

Этот вопрос рассматривался юристами разных времен, среди которых можно 

выделить работы Н.С. Тагандева, Ю.М. Ткачевского, СП. Мокринского, Б.С. 

Никифорова, З.С. Колетаевой, В.В. Голины, В.Д. Филимонова.
1
 

Несмотря на все проведенные исследования, ученые не пришли к 

однозначному выводу по поводу возникновения и появления судимости в 

уголовном праве, данный вопрос до настоящего времени является 

дискуссионным и  на него нет однозначного ответа. 

                                                 
1
 Грамматчиков, М.В. Судимость. Исторический, уголовно-правовой и уголовно–

исполнительный аспекты / М.В. Грамматчиков. – Красноярск, 2010. – С. 195.  
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Проанализировав памятники отечественного права XIV века (Псковскую 

Судную грамоту и Двинскую Уставную грамоту), Бытко Юрий Ильич - 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации дал понятие рецидива преступлений: «Рецидив есть такой случай 

совершения лицом воровства в третий раз, когда оно ранее было наказано, 

или, по меньшей мере, осуждено за два воровства, независимо от 

длительности срока, отделяющего третье преступление от двух 

предыдущих».
1
  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, в данных документах есть 

указания на судимость, без которой рецидив невозможен , и поэтому можно 

считать моментом возникновения судимости факт установления рецидива 

преступлений в уголовном праве России. 

Так, во времена правления Ивана Грозного острие карательной политики 

было направлено против особой категории преступников — «ведомых 

лихими». В данную категорию попадали преступники имеющие ненависть  к 

добру, которые, в отличие от других нарушителей закона, не могли быть 

исправлены и подлежали физическому уничтожению. Можно отметить, что 

принадлежность к «лихим людям» подтверждалась наличием внешних 

следов на теле преступника от понесенных им наказаний, что позволило 

русскому юристу и криминалисту Н.С. Таганцеву подчеркнуть, «у кого уши 

резаны, руки или ноги порублены - несомненно, что они уже были в приводе 

и наказанию». Для того, чтоб признать человека  «ведомым лихим», 

необходимо было установить факт принадлежности этого лица к данной 

категории преступников. Самым простым способом подтверждения факта 

совершения лицом преступления являлось членовредительство. 

Следовательно, по этим следам на теле человека можно было установить 

факт прежнего осуждения лица за совершенное им преступление. 

Членовредительству подвергались не все преступники, а только их 

определенная категория, а именно, тати, конокрады, разбойники и душегубы. 

                                                 
1
 Бытко Ю.И. Большой юридический словарь.// М.; «Проспект» – 2009. – С.45. 
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Особенностью оставленных на теле преступника следов являлось то, что они 

свидетельствовали не только о факте отбывания им наказания, но и о 

юридических свойствах совершенного им ранее преступления — кражей, 

разбоя, убийства и т.п.  

Этот способ подтверждения у преступника факта судимости в России 

имел место длительное время, исходя из этого, Н.С. Таганцев смог 

подчеркнуть, что «даже и после отмены изувечивающих наказаний это 

«пятно» преступника оставалось долгое время главным средством 

удостоверения прежней судимости». В уголовном праве России рванее 

ноздрей было отменено в 1817 году, а клеймение - лишь в 1863 году.
1
 

Никифоров Борис Сергеевич являясь выдающимся советским ученым 

юристом, доктором юридических наук, отмечал, что понятие судимости 

впервые появилось в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года. Где в статье 55 

было закреплено, что лицо, совершившее преступление, считается 

несудимым, если он, будучи осужденным, условно, не совершит в течение 

испытательного срока нового не менее тяжкого преступления.  

Данное мнение не было раздельно, советским и российским учѐным-

правоведом, специалистом в области уголовного права Юрием Матвеевичем 

Ткачевским, который считает, что «в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года 

содержались основные элементы судимости». Уголовно-правовое значение 

элементов судимости по УК РСФСР 1922 года заключалось в том, что при 

назначении наказания учитывался рецидив преступлений (п. «е» ст.24 УК 

РСФСР), который «как известно, возможен только при совершении нового 

преступления лицом, имеющим судимость»; при условном осуждении (ст.37 

УК РСФСР) и условно-досрочным освобождении от отбывания наказания 

(ст.55 УК РСФСР) испытательный срок «являлся ничем иным, как 

судимостью»; в Особенной части УК РСФСР 1922 года судимость выступала 

в качестве квалифицирующего обстоятельства некоторых составов 

преступлений (п. «б» ст. 142 УК РСФСР). 

                                                 
1
 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2.//  М. – 2003.– С.56. 
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Вопросами появления судимости занимались множество ученых 

специалистов, среди них можно отметить еще одного известного советского 

криминолога, доктора юридических наук и профессора Алексея 

Адольфовича Герцензона. Рассматривая вопрос о появлении судимости в 

уголовном законодательстве России, А.А. Герцензон писал: «В вопросе о 

наказании Уголовный кодекс РСФСР 1926 года пополнился таким важным 

институтом, как институт погашения судимости, чего не знало 

законодательство предшествующих лет». Можно сделать вывод о том, что он 

связывает возникновение судимости с принятием в 1926 году дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года.
1
 

Проанализировав мнения большинства ученых и исследователей, можно 

сделать вывод о том, что этот период является временем появления в 

уголовном праве такого понятия как «судимость».  

Еще одним фактом, подтверждающим данное заключение можно 

привести в пример слова выдающегося советского учѐного-юриста, 

специалиста по уголовному праву и криминологии, доктора юридических 

наук, профессора Исаева Михаила Михайловича:  «Виновный может отбыть 

наказание, суд может, признав его виновным, освободить от наказания, и все 

же данное лицо считается имеющим «судимость» - последствие, тяжелое для 

каждого гражданина. Поэтому в советском уголовном праве не мог не 

возникнуть вопрос о снятии и погашении судимости» .
2
 

В уголовном праве России элементы судимости находят свое отражение в 

памятниках отечественного права России XIV века, однако возникновение 

института судимости относится к 20-м годам XX века. 

 

 

 

                                                 
1
 Герцензон, А.А. Основные положения Уголовного кодекса РСФСР. Научно-популярный 

очерк //А. А Герцензон. – М.: Госюриздат, 1961г. –  С. 115.  
2
 Исаев, М.М. Уголовное право. Особенная часть // М.М. Исаев.– М.: Госюриздат, 1948г..–  

С. 89. 
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1.2 Понятие, сущность, содержание и юридическая природа судимости 

 

В настоящее время юридическое определение судимости отсутствует.  В 

разнообразной литературе предлагаются всевозможные научные определения 

судимости, однако общего понимания судимости не достигнуто. 

Современные авторы придерживаются определения понятия судимости, где 

сказано, что судимость «есть такое правовое положение лица, созданное 

фактом осуждения его судом к определенной мере наказания за совершенное 

им преступление, которое в случаях, предусмотренных законом, может 

выражаться в наступлении для этого лица определенных последствий 

уголовно-правового и общеправового характера».  Так же можно обозначить 

понятие судимости, как уголовно-правовое последствие осуждения к 

наказанию, определяющее особое правовое положение такого лица. 

Достаточно часто судимость рассматривается как формально установленный 

факт, свидетельство осуждения и наказания лица, совершившего 

преступление. 

Можно привести несколько примеров трактовки судимости у разных 

ученых, и прийти к тому что, все они заключаются в определении одного 

общего для каждого, понятия судимости. 

Достаточно большое количество ученных склонны трактовать судимость 

с помощью категории «правовое состояние». По мнению Г.Б. Виттенберга, 

например, судимость - это уголовно-правовое состояние, созданное для лица 

фактом осуждения его судом к какой-либо мере наказания за совершенное 

преступление. Мнения сошлись и у В.В. Голиной, которая дала определение 

судимости в своих научных публикациях: «Судимость - это правовое 

состояние лица, возникающее при осуждении его судом к конкретной мере 

наказания за совершенное им преступление, влекущее при условиях, 

указанных в законе, наступление для него определенных последствий 
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общеправового и уголовно-правового характера и выступающее правовым 

средством, содействующим достижению целей наказания».
1
 

Разные ученые и правоведы трактовали судимость по-своему. Е.В. Благов 

считал, что под судимость можно понимать правовое состояние лица, 

осужденного за совершение преступления, характеризующим 

подверженностью наказанию и влекущим усиление уголовной 

ответственности при совершении нового преступления. 

Позиция кандидата юридических наук, заместителя Председателя 

Новгородского областного суда, заслуженного юриста Российской 

Федерации Михаила Николаевича Становского, кардинально отличается от 

приведенных выше определений судимости.  Он  видит в судимости не то, 

что порождает факт осуждения, а сам этот факт. Под судимостью в 

уголовном праве понимается официально удостоверенный факт осуждения в 

прошлом лица за совершенное преступление.
2
 

Являясь профессором кафедры уголовного права Московской 

государственной академии имени О.Е. Кутафина, доктором юридических 

наук,  Понятовская Татьяна Григорьевна, проанализировав, полемику по 

вопросу понятия судимости, сделала вывод о том, что расхождения в 

определениях понятия судимости быть не может поскольку предлагаемые 

определения отражают различные стороны сложного юридического 

феномена. Понятовская Т.Г дата самостоятельное определение судимости 

«судимость - это имеющий срочный характер юридический факт осуждения 

лица за совершенное им преступление (выраженного во вступившем в 

законную силу обвинительном приговоре суда с назначением наказания), 

влекущий за собой определенные уголовно-правовые и общеправовые 

последствия для осужденного». 

                                                 
1
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 2-е изд.//. М.: Изд-

во БЕК. – 2000. – С. 502. 
2
 О соотношении уголовной ответственности и наказания. Уголовно-правовая политика и 

проблемы противодействия современной преступности.// Саратов. – 2006.– С.136. 
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Однако мнения Т.Г. Понятовской и А.М Трухина разошлись, так как 

последний считал, что определение данное Т.Г. Понятовской  не полностью 

раскрывает уголовно-правовую природу данной категории права. 

«Судимость, - пишет он, - действительно является конкретным 

правоизменяющим фактом, поскольку ограничивает правовой статус 

осужденного лица, но то же самое происходит и при наказании. С 

судимостью действительно связано особое уголовно-правовое отношение, но 

с таким же  особым уголовно-правовым отношением связано и наказание, 

поскольку и судимость, и наказание входят в содержание такого уголовно-

правового отношения».
1
 

Подводя итог и выясняя соотношение между судимостью и наказание 

А.М. Трухин описал судимость как меру государственного принуждения, 

определяемую уголовным законом лицу, признанному судом виновным в 

совершении преступления, через осуждение виновного лица за совершенное 

преступление, которое заключается в предусмотренных, нормативно-

правовыми актами лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Судимость имеет место в течение времени отбывания наказания, а также в 

течение определенного уголовным законом времени с момента освобождения 

от наказания. По истечении этого времени судимость погашается 

автоматически. Судимость, как и наказание, применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Еще одним нашим соотечественником, доктором юридических наук и 

заслуженным деятелем науки России,  который выдвинул свою теорию 

понятия судимости, был  Виктор Павлович Малков.  Он писал, что  понимая 

существо судимости невозможно  объяснить, на какую социально-

философскую идею опираются положения закона о ее погашении либо 

снятии. По правовой природе судимость - не официально удостоверенный 

                                                 
1
 Трухин А.М. Проблемы определения судимости//«Российская юстиция», № 6. –2006. – 

С.117. 
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факт осуждения лица в прошлом, не правовое состояние лица, возникающее 

при осуждении, не форма (или вид) реализации уголовной ответственности, а 

мера безопасности, существо которой заключается в установлении и 

осуществлении социально-правового контроля за поведением осужденного, 

который обнаружил свою общественную опасность фактом совершения 

преступления.
1
 

Таким образом приведенные примеры определения понятия судимости  в 

большинстве случаях включают в себя такие признаки как: 

 а) судимость порождается фактом осуждения лица, совершившего 

преступление;  

б) официальным его подтверждением и основанием возникновения 

судимости является обвинительный приговор суда с назначением наказания;  

в) судимость представляет собой уголовно-правовое последствие такого 

осуждения, вызывающее особое правовое положение осужденного. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что судимость представляет собой 

особую уголовно-правовую связь лица с государством и обществом, 

осужденным за совершенное преступление к уголовному наказанию. 

Уголовное наказание всегда назначается лишь за виновное совершение 

лицом конкретного деяния. Понятие судимости всегда связанно с 

определением преступления. Если же преступное деяние повлекло не 

наказание, а другие правовые последствия, то отпадает и вопрос о судимости. 

Следовательно, связь судимости с определенным преступлением 

опосредована наказанием, назначенным за данное преступление. 

Сущность правоотношений возникающих на основе судимости, является 

возложение на лицо ограничений и обязанностей, в связи с его осуждением, в 

целях закрепления результатов его исправления, предотвращения повторного 

совершения лицом преступления и осуществления социального контроля над 

поведением  осужденного в период освобождения от наказания. 

                                                 
1
 Малков В. П. Повторность преступлений: Учеб. пособие. // Уфа: УВШ МВД РФ, 1995. — 

С.75. 
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Судимость является признаком исключительно государственного 

принуждения, государственного порицания, а не общественного или 

совместного государственно-правового и общественного воздействия. 

Содержание такого правоотношения составляют взаимные права и 

обязанности сторон - государства и осужденного лица. Такое 

правоотношение предполагает, в частности, особый правовой статус лица, 

осужденного к наказанию, который выражается в ряде правоограничений 

уголовно-правового, уголовно-исполнительного и общеправового характер. 
1
 

Судимость с  точностью может рассматриваться в качестве юридического 

состояния, так как она может вызвать правовые последствия после 

совершения преступления, а так же имеет длящийся характер. 

Еще одно понятие судимости можно определить как юридический факт 

осуждения (выраженного во вступившем в законную силу обвинительном 

приговоре суда с назначением наказания) лица за совершенное им 

преступление, влекущий за собой определенные уголовно-правовые и 

общеправовые последствия для осужденного. 
2
 

В содержании понятия судимости должны быть отражены следующие 

основные черты присуще для всех возможных ее определений: 

1) правовое последствие назначения наказания; 

2) обусловленность совершенным преступлением 

3) регламентируемый законом срочный характер правового состояния; 

4) установленные законом правовые последствия. 

Судимость  по своей структуре  имеет существенные основные и 

вторичные признаки. К существенным основным признакам судимости  

можно отнести: 

- обвинительный приговор суда; 

- назначение наказания данным приговором; 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник/ под ред. Д-ра юрид. наук, 

профессора В.К. Дуюнова.– М. 2008.– С. 276. 
2
 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов //Под ред. И.Я. Козаченко и З.А. 

Незнамовой. М.: Изд. группа НОРМА–ИНФРА–М., 2004. – С.278. 
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- само преступное деяние. 

К вторичным признакам судимости относятся: категория и характер  

преступления, вид  и срок назначенного приговором суда наказания, 

применение отдельных мер уголовно-правового воздействия условного 

осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

количество судимостей у лица. 

Изучая и объясняя юридическую и правовую природу судимости, можно 

заметить, что в основе понятия судимости лежит уголовно-правовое 

отношение, которое возникает в результате осуждения лица за совершение 

конкретного преступления. Судимость можно связать с фактом осуждения 

лица за совершенное преступление, но при этом нужно обратить внимание на  

персонофицированность судимости, что еще в 1957 году указывал Вадим 

Донатович Филимонов, отмечая, что в уголовном праве нет просто 

судимости, а есть судимость за определенное преступление. 

Можно сделать вывод о том, что уголовно-правовое отношение возникает 

сразу же после совершения лицом преступления, а судимость является  

завершающим положением в исполнении уголовной ответственности. Она 

возникает с момента вступления приговора в законную силу, а началом ее 

течения следует считать факт освобождения лица от отбывания наказания. 

Следовательно, уголовно-правовое отношение возникает намного раньше, 

чем возникает состояние судимости и поэтому оно не может лежать в основе 

последнего. 

Ученные связывают правовую природу судимости с уголовной 

ответственностью. По мнению авторов энциклопедического юридического 

словаря, судимость в российском уголовном праве - это юридическое 

последствие осуждения за преступление, один из элементов уголовной 

ответственности. Из чего можно сделать вывод, что правовая природа 

судимости определяется понятием и содержанием уголовной 

ответственности, которая может представлять собой правоотношения, 

возникшие между государством и лицом совершившим преступление. 
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А.И. Санталов считает, что судимость выступает в качестве правового 

последствия уголовной ответственности, а А.А. Пионтковский подчеркивает: 

«судимость не есть наказание, а представляет собой последствие отбытия 

наказания. Судимость есть, поэтому не процесс отбытия уголовной 

ответственности, а ее последствие». 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что судимость это 

системное образование, состоящее из двух отрезков времени: периода 

отбывания наказания (или испытательного срока при условном осуждении) и 

предусмотренного уголовным законом срока погашения судимости.  Если 

поддерживать мнения А.И. Санталова и А.А. Пионтковского, то следует 

признать, что период отбывания уголовного наказания не исполнение  

уголовной ответственности, а только ее правовое последствие. Однако, как 

отмечает И.Я. Козаченко, «уголовная ответственность реализуется лишь 

через уголовно-правовое принуждение» а, следовательно, и «через наказание, 

отбывание которого является одним из временных элементов судимости». 

Согласно определению понятия судимости  в уголовном праве можно 

увидеть интересную ситуацию: не одну из приведенных точек зрения нельзя 

опровергнуть как неоправданную. Для судимости характерны все те черты, 

которые указали авторы. Судимость это и правовое положение осужденного 

обвинительным приговором суда с назначением наказания, и правовое 

состояние, и факт осуждения лица за совершенное им деяние, возникшее в 

связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда с 

назначением наказания, и правовое основание для установления 

посткриминального социально-правового контроля за поведением 

осужденного. 

При различных подходах к пониманию судимости различаются и ее 

существенные характеристики. Поэтому вряд ли следует подвергать 

критическому разбору содержательные стороны перечисленных 

определений, тем более что в них верно отражены отдельные существенные 

стороны этого юридического феномена. 
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1.3 Институт судимости в зарубежном праве 

 

Почти во всех странах мира, факт уголовного осуждения имеет уголовно-

правовые последствия, которые всегда сопровождают лицо после отбытия им 

наказания. Обычно такие последствия заключаются в том, что совершение 

нового преступления в течение определенного срока после отбытия 

наказания признается рецидивом и влечет более строгую ответственность. 

В качестве уголовно-правового института судимость рассматривается 

лишь в некоторых странах мира. Чаще всего это страны «восточной» ветви 

романо-германской семьи. Специальные положения о судимости имеются в 

уголовных кодексах стран СНГ, Венгрии, Вьетнама, Латвии, Литвы, 

Монголии, Польши, Румынии. 

В данных странах под судимостью понимают особый правовой статус 

гражданина, осужденного судом за совершенное преступление с 

применением наказания или иной меры уголовно-правового характера. 

Судимость влечет за собою негативные последствия общеправового и 

уголовно-правового содержания и является одним из элементов уголовной 

ответственности.  

Узаконенное определение судимости дает уголовное законодательство 

лишь отдельных государств. Согласно уголовному кодексу Молдовы 

судимость представляет собой «правовое положение лица, возникающее со 

дня вступления обвинительного приговора в законную силу и влекущее 

неблагоприятные для осужденного правовые последствия до погашения или 

снятия судимости». 

Уголовно-правовое значение судимости прямо указывается только в 

уголовном законодательстве стран СНГ. Так, согласно уголовному кодексу 

Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана судимость учитывается 

при рецидиве преступлений и при назначении наказания, в Грузии — при 

решении вопроса об уголовной ответственности, квалификации 
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преступления и мере уголовного воздействия, в Казахстане — при 

неоднократности, рецидиве преступлений и при назначении наказания. 

Согласно  уголовному кодексу Белоруссии осуждение лица за 

совершенное им преступление «создает правовое состояние судимости, 

заключающееся в возможности применения к осужденному наказания либо 

иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и 

настоящим Кодексом».  

Неснятая и непогашенная судимость начинает проявлять себя и 

отрицательно влиять на лицо, только при совершении повторного 

преступления, и тогда судимость является необходимым условием признания 

данного преступления рецидивом, признаком неоднократности или 

самостоятельным квалифицирующим признаком преступления. Так же 

судимость может негативно сказаться, на освобождении от уголовной 

ответственности (в отношении несовершеннолетнего — применению 

принудительных мер воспитательного характера), а так же влияет на размер 

фактически отбытого осужденным срока наказания при условно-досрочном 

освобождении. 

Судимость в  странах СНГ имеет еще и общеправовые последствия. К 

ним можно отнести: ограничение на занятие определенной должности 

(прокурора, следователя, судьи) или определенной деятельностью (связанной 

с материальной ответственностью), по службе в вооруженных силах по 

призыву или по контракту, на владение оружием и т.д. Общеправовые 

последствия судимости могут иметь место только в случаях, прямо 

предусмотренных в законе. 

Исходя из статей уголовного кодекса стран СНГ, Латвии, Литвы лицо, 

осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости. Погашение судимости зависит от тяжести 

совершенного преступления и начинаются течь с момента отбытия 
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наказания. При условии не совершения лицом, в установленный срок нового 

преступления, влечет за собой автоматическое погашение судимости. 

В большинстве стран СНГ судимость погашается в одних и тех же 

случаях: 

1) в отношении лиц, условно осужденных, — по истечении 

испытательного срока; 

2) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, — по истечении одного года после отбытия 

наказания; 

3) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении трех 

лет после отбытия наказания; 

4) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, — по истечении шести лет после отбытия наказания; 

5) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — 

по истечении восьми лет после отбытия наказания. 

Например, уголовный кодекс Вьетнама предусматривает немного другие 

сроки: 

1) 1 год — в случае наказания в виде предупреждения, штрафа, 

исправительных работ или условного осуждения; 

2) года — в случае осуждения к лишению свободы на срок до трех 

лет; 

3) 5 лет — в случае осуждения к лишению свободы на срок более 

трех и до 15 лет; 

4) 7 лет — в случае осуждения к лишению свободы на срок более 15 

лет. 

Так же в уголовном кодексе стран  СНГ, а также Вьетнама, Монголии, 

после того как осужденный отбыл наказание, вел себя должным образом, по 

его письменной просьбе суд может снять с него судимость до истечения 

срока погашения судимости. 
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По уголовному законодательству Беларуси, по истечении половины срока 

судимости, лицо доказавшее, что ведет законопослушный образ жизни и 

заявив об этом, суд может снять с него судимость до истечения сроков еѐ 

погашения. Погашение или снятие судимости не может быть принято во 

внимание, когда решается вопрос об установлении уголовной 

ответственности, квалификации преступления. В уголовном кодексе 

Белоруссии прописано, что погашение или снятие судимости не 

предусмотрено в случае опасного рецидива, а так же за преступления против 

мира и человечества. 

Если рассматривать институт судимости уже за пределами  «восточной» 

ветви романо-германской семьи, то он получил свое развитие только в 

уголовном кодексе Испании.  Снятию судимости посвящена целая глава 

уголовного кодекса. Полномочиями по снятию судимости наделено 

Министерство юстиции и внутренних дел.  

Для одобрения по снятию судимости, необходимо не совершать не какие 

преступления в определенные законом сроки: шесть месяцев — для 

незначительных наказаний; два года — для наказаний до двенадцати 

месяцев, назначенных за неосторожное преступление; три года — для 

остальных менее строгих наказаний; пять лет — для строгих наказаний. 

В Боливии существуют две оговорки, объясняющие понятия судимости в 

данной стране: «наличествует рецидив во всех случаях, когда осужденный в 

Боливии или за рубежом совершает новое преступление, если с момента 

исполнения (отбытия) наказания не прошло пяти лет» или «Предыдущее 

наказание не учитывается, если с момента его отбытия до совершения 

следующего деяния прошло более пяти лет».  

Отличие от института судимости «образца СНГ» состоит в следующем: 

1) не предусмотрено возможности сокращения «рецидивного» срока 

по решению суда — аналога снятия судимости; 
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2) длительность «рецидивного» срока (аналог срока погашения 

судимости), как правило, не зависит от тяжести преступления или вида 

наказания; 

3) не предусмотрено дополнительных уголовно-правовых и 

общеправовых последствий для осужденного, «рецидивный» срок 

которого еще не истек; 

4) предшествующее осуждение не предусматривается в качестве 

самостоятельного квалифицирующего признака преступления. 

В некоторых странах продолжительность «рецидивного» срока все же 

ставится в зависимость от размера наказания за предыдущее преступление.  

Например, по уголовному кодексу Аргентины и Мексики этот срок равняется 

сроку отбытого наказания, в то же время в Аргентине он не может быть 

менее пяти и не более десяти лет. 

В соответствии с уголовным кодексом Мальты  «рецидивный» срок 

составляет 10 лет, если лицо осуждено на срок более 5 лет, в остальных 

случаях — 5 лет. Во Франции, в зависимости от вида преступного деяния и 

предусмотренного за него наказания, он также может составлять 5 или 10 

лет. 

В Гватемале «рецидивный» срок составляет 10 лет, в данный срок не 

засчитывается время, которое преступник провел в предварительном 

заключении или в местах лишения свободы. Он начинает течь с момента 

совершения предыдущего преступления. 

В ряде странах есть еще один институт, который очень схож с институтом 

судимости. Речь идет о так называемой реабилитации.  Реабилитация 

означает досрочную отмену по решению суда дополнительных наказаний в 

виде лишения прав после отбытия основного наказания при условии 

хорошего поведения осужденного. 

Почти во всех странах мира признание лица виновным в совершении 

преступления всегда влечѐт отрицательные правовые последствия, которые 

влияют на жизнь осужденного даже после того, как лицо отбудет наказание. 
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Главное назначение такого состояния  заключается в возможности признания 

лица рецидивистом в случае совершения им нового преступления и 

назначения более строгого наказания. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ СУДИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Уголовно-правовые последствия судимости 

 

После отбытия наказания к человеку, вернувшемуся из мест лишения 

свободы, можно применить понятия судимость. Что значит судимость? Такой 

вопрос всегда интересовал лиц  во время отбытия наказания или после 

истечения отведенного срока отбывания наказания. Чтоб достоверно 

ответить на данный вопрос, надо тщательно изучить действующее 

законодательство, нормы Уголовного и Гражданского права, отдельные 

федеральные законы, акты и постановления. 

Судимость является завершающим этапом осуществления наказания.  

Осужденным человек может считаться только с момента вступления 

приговора в законную силу и до погашения или досрочного снятия этого 

статуса. Интересным фактом можно назвать то, что суд признает лицо 

виновным в совершении преступления, но к нему не будут применены меры 

наказания, человек не приобретает статуса судимости. Если же мера 

ответственности была определена, гражданин становится осужденным, что 

повлечет ряд правовых последствий.  

Судимость несет за собой большое количество последствий, всех их 

можно разделить на уголовно-правовые и общеправовые. Цель такого 

деления заключается в том, чтобы распределить их по отраслевой 

принадлежности. 

Уголовно-правовые последствия судимости наступают в случае 

совершения лицом нового преступления. Наличие судимости может служить 

препятствием при освобождении лица от уголовной ответственности (ст. 

75,76, 77 УК); может являться квалифицирующим признаком (например, п. 

"в" ч. 3 ст. 158 УК); судимость при рецидиве, опасном рецидиве и особо 

опасном рецидиве вносит изменения в порядок назначения наказания 

виновному (ст. 68 УК), а также учитывается как отягчающее обстоятельство 
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(п. "а" ч. 1 ст. 63 УК); в некоторых случаях она влияет на назначение вида 

исправительной и воспитательной колонии (ст. 58 УК). 

Уголовно-правовые последствия наличия судимости регламентируются 

действующим уголовным законодательством и представляют собой ряд 

правоограничений. Они реализуются в случае совершения осужденным к 

наказанию нового преступления. Этот вывод следует из содержания части 1 

статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, где отмечается, в 

частности, что судимость учитывается при рецидиве преступлений и 

назначении наказания. Следует также иметь в виду, что законодатель не во 

всех предписаниях, отражающих значение судимости, использует этот 

термин. Поэтому уголовно-правовые последствия судимости шире, чем они 

обозначены в статье 86 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1
 

Юрий Матвеевич Ткачевский  считает, что правильно говорить о том, что 

судимость разнородна и реализуется в различных вариантах. По его мнению, 

возможны следующие варианты судимости: 

- вступивший в законную силу приговор по каким-либо основаниям не 

приводится в исполнение. При этом варианте течение срока судимости 

начинается с момента вступления приговора в законную силу и завершается 

истечением срока давности исполнения приговора (наказания); 

- виновные лица осуждены к так называемому срочному наказанию 

(лишению свободы на определенный срок и др.). Срок судимости слагается в 

данном варианте из двух составных частей. Судимость имеет место в течение 

срока назначенного наказания и срока судимости после его исполнения 

(отбывания); 

- помимо основного назначено и дополнительное наказание. При таких 

условиях судимость распространяется на исполнение основного и 

дополнительного наказаний .
2
 

                                                 
1
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –

1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Ткачевский Ю.М. Судимость // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 36. 
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Однако приведенный перечень вариантов судимости не является 

исчерпывающим. Возможны и иные варианты: в частности, при условном 

осуждении, при отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. И поскольку судимость появляется 

со дня вступления приговора в силу, то с этого момента может возникнуть и 

рецидив преступлений. 

Случаи совершения лицом нового преступления после провозглашения 

приговора, но до его вступления в законную силу, должны рассматриваться 

по правилам статьи о совокупности приговоров (ст. 70 УК). О рецидиве в 

таких ситуациях говорить не приходится, так как отсутствует обязательный 

признак - судимость. 

После вступления в законную силу приговор может быть изменен или 

отменен надзорной инстанцией. В случаях совершения до отмены приговора 

повторного преступления также не будет рецидива преступлений, поскольку 

отмена кассационной или надзорной инстанцией обвинительного приговора 

означает, что судимость не существовала и, следовательно, последующее 

преступление не образует рецидива. 

Так, суд первой инстанции при признании рецидива учел судимость Б. по 

приговору от 12 мая 1998 г. Вместе с тем новое преступление он совершил до 

вступления приговора суда в законную силу. Президиум Верховного Суда 

РФ обоснованно признал, что в действиях осужденного не было рецидива 

преступлений . 

В ч. 4 ст. 390 УПК предусмотрено, что приговор обращается к 

исполнению судом первой инстанции в течение трех суток со дня его 

вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда 

апелляционной или кассационной инстанции. Выходит, что между 

вступлением приговора в законную силу и началом отбывания по нему 

наказания имеется промежуток времени. Совершение в этот момент нового 

умышленного преступления может образовать рецидив преступлений. 
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Условно осужденное лицо фактически освобождено от реального 

исполнения наказания на определенный испытательный срок, но по прямому 

указанию закона такое лицо считается судимым до истечения 

испытательного срока. Вместе с тем п. "в" ч. 4 ст. 18 УК исключает для 

признания рецидива судимости за преступления, осуждение за которые 

признавалось условным, если условное осуждение не отменялось и лицо не 

направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. 

Известно, что применение наказания призвано обеспечить выполнение 

задач общей и частной превенции. Осуждение от имени государства означает 

для виновного предупреждение о порочности общественно опасного 

поведения, его недопустимости. И если виновный не реагирует на 

предупреждение и совершает новое преступление после осуждения, это, как 

правило, свидетельствует о возрастании степени общественной опасности 

преступника. В связи с этим прав законодатель, не включивший в понятие 

рецидива признак частичного или полного отбытия наказания за 

предшествующее преступление. 

Если обвинительный приговор вступил в законную силу, а исполнение 

наказания не начато по каким-либо причинам, лицо все равно признается 

имеющим судимость, поскольку суд признал его виновным в совершении 

преступления и назначил наказание с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления. 

До погашения или снятия судимости лицо находится в особом правовом 

положении, которое выражается в возможности наступления для него ряда 

неблагоприятных последствий, в первую очередь, уголовно-правового 

характера. Основное социальное назначение института судимости - 

предупреждение рецидива. Нельзя не согласиться с В. Филимоновым, 

который отмечает, что назначение судимости состоит в осуществлении двух 

функций - криминологической и уголовно-правовой. Криминологическая 

функция заключается в том, что, предусматривая для виновного ряд 

правовых ограничений, судимость создает условия для закрепления 
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результатов его исправления, препятствует совершению им новых 

преступных действий и играет, таким образом, профилактическую роль. 

Уголовно-правовая функция выражается в установлении срока, в течение 

которого совершенное лицом преступление может служить обстоятельством, 

влияющим на содержание и размер уголовной ответственности и наказания.
1
 

Если лицо в течение периода, установленного законодателем для 

погашения судимости, не совершает нового преступления, это 

свидетельствует, как правило, об утрате им общественной опасности. Не 

случайно в ч. 6 ст. 86 УК сформулировано положение, в соответствии с 

которым погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 

последствия, связанные с судимостью. Если новое преступление совершается 

после погашения или снятия судимости за предыдущее, то оно вовсе 

необязательно связано с теми свойствами человеческого сознания, которые 

были непосредственной причиной совершения первого преступления. 

С учетом того, что лицо, совершающее новое преступление при 

непогашенной или неснятой судимости за предыдущее, не утратило своей 

общественной опасности, УК РСФСР 1960 г. предусматривал правило 

прерывания сроков погашения судимости в случае совершения лицом нового 

преступления, что способствовало усилению ответственности при рецидиве 

преступлений. В действующем же Уголовном кодексе такое правило 

отсутствует. По мнению многих ученых - это явное упущение со стороны 

законодателя. 

Однако с таким положением трудно согласиться, поскольку, несмотря на 

возможность констатации наиболее опасных разновидностей рецидива, такие 

меры законодателя приведут к еще большему усилению назначенного 

наказания для всех лиц, совершивших повторные преступления, что не даст 

им возможности вернуться к нормальной жизни в обществе, а при 

                                                 
1
 Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права.// Томск: Издательство 

Томского университета, – 1981. – С. 204. 
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гуманизации уголовно-правовой политики в стране это совершенно 

нелогично. 

Судимость - особое правовое положение лица, связанное с совершением 

им преступления, осуждением и назначением наказания. В этот период 

налагаемые ограничения имеют целью не ущемить права и свободы 

человека, а предупредить совершение им новых преступлений путем 

установления контроля за его поведением. 

В юридической литературе нет единства мнений по вопросу правовой 

природы последствий судимости. Некоторые авторы отмечают, что 

судимость может влечь за собой только уголовно-правовые последствия. 

Другие указывают на то, что судимость наряду с уголовно-правовыми влечет 

за собой также последствия общеправового характера. Отсутствие 

единообразия порождено не совсем точной и корректной формулировкой ст. 

86 УК, отсутствием в ней прямого указания на то, что судимость может влечь 

за собой и иные, не предусмотренные уголовным кодексом, последствия. 

Так, в ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса указано: "Судимость в соответствии с 

настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений и при 

назначении наказания". Эта формулировка предполагает только уголовно-

правовые последствия. В действительности же существует возможность ее 

учета и в соответствии с другими законодательными актами 

общегражданского характера.  

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. Закон выделяет три его вида: рецидив, опасный и 

особо опасный рецидивы. Согласно ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании 

рецидива преступлений не учитывается судимость за а) умышленное 

преступления небольшой тяжести; б) за преступления, совершенные в 

возрасте до 18 лет; в) за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным либо по которым представлялась отсрочка исполнения приговора, 



32 

 

если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись 

и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. 

Уголовно-правовое значение наличия судимости заключается в том, что 

рецидив преступлений влечет более строгое наказание. Это общее положение 

конкретизируется в Уголовном кодексе Российской Федерации признанием 

рецидива обстоятельством, отягчающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63), а также 

положением о том, что срок наказания при любом виде рецидива 

преступлений не может быть менее 1/3 части максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, 

но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ при рецидиве или опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, отбывание 

наказания назначается в исправительных колониях строгого режима, а при 

особо опасном рецидиве преступлений – в исправительных колониях особого 

режима (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ). 

В случаях, когда лицо, отбывая наказание за предыдущее преступление 

(т.е. имея судимость), совершило новое преступление, окончательное 

наказание назначается ему по правилам ст. 70 УК РФ, которая не 

предусматривает принципа поглощения наказания (который предусмотрен ч. 

2 ст. 69 УК РФ, т.е. при назначении наказания по совокупности 

преступлений). Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 

лишения свободы может быть назначено на срок до 30 лет (ч. 3 ст. 70 УК 

РФ), а в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 56 УК РФ, – до 35 лет. 

К лицам, имеющим судимость и вновь привлекаемым к уголовной 

ответственности за совершение тяжкого преступления, не применяется 

уголовное наказание в виде принудительных работ, признаваемых 

альтернативой лишению свободы . 

Наличие судимости может выступать в качестве обязательного признака 

отдельных составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК 
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РФ. Так, ст. 313, 314, 314.1 УК РФ устанавливают уголовную 

ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста и 

соответственно за уклонение от отбывания ограничения свободы, лишение 

свободы либо уклонение от административного надзора лицом, в отношении 

которого установлен административный надзор при освобождении из мест 

лишения свободы. 

Действующее законодательство предусматривает и иные, кроме 

указанных, уголовно-правовые последствия наличия судимости. Так, 

согласно ст. 75, 76 и 761 УК РФ освобождение от уголовной ответственности 

применимо только к лицам, впервые совершившим преступление. Таким 

образом, наличие судимости исключает возможность освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием либо в связи с 

примирением с потерпевшим, а также по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. По этой причине также не допускается 

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки . 

Судимость является уголовно-правовым последствием осуждения лица к 

наказанию, поэтому ее обычно рассматривают в качестве уголовно-правовой 

категории. Однако в УК РФ (ст. 86) подчеркивается, что она «влечет за собой 

иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами». 

Поскольку в ч. 1 ст. 1 УК РФ установлено, что уголовное 

законодательство (как разновидность федеральных законов) состоит из УК 

РФ, а новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в этот Кодекс, то становится очевидным, что в ч. 1 ст. 

86 УК РФ говорится об иных, не относящихся к категории уголовных, 

федеральных законах. 

Отдельные юридические последствия наличия судимости 

регламентируются уголовно-исполнительным законодательством. Так, 

согласно ч. 2 ст. 80 Уголовно исполнительного кодекса РФ, изолированно от 

других осужденных содержатся осужденные при опасном и особо опасном 
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рецидиве преступлений. Не допускается передвижение без конвоя отдельных 

категорий лиц, имеющих судимость. Осужденные за умышленные 

преступления, совершенные ими в период отбывания лишения свободы, по 

прибытии в исправительную колонию строгого режима помещаются в 

строгие условия отбывания наказания.
1
 

Существует мнение, что подобные правоограничения относятся к 

последствиям судимости уголовно-исполнительного характера. Они не 

предусмотрены уголовным законом, поэтому представляют собой 

самостоятельный правовой институт. Однако такой подход не исключает 

оценки самой судимости как уголовно-правовой категории, наличие которой 

влечет за собой различные юридические последствия. Рассмотрим пример 

судебного решения, где судимость сыграла важную роль в назначении 

наказания. Мировой судья судебного участка № 1 Правобережного района 

города Магнитогорска Челябинской области, рассмотрев в особом порядке, в 

открытом заседании в зале суда  уголовное дело в отношении  Позднякова 

А.П. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 

ст.158.1 УК РФ  установил: Поздняков А.П., совершил покушение на мелкое 

хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах 08 апреля 2017 

года в утреннее время около 09:30 часов Поздняков А.П., на основании 

постановления мирового судьи от 25 ноября 2016 года признанный  

виновным  в совершении административного правонарушения,  

предусмотренного ч.2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и подвергнутый административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, 

вступившего в законную силу 06 декабря 2016 года, находясь в помещении 

магазина, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных 

побуждений действуя втайне от окружающих взял с витрины сливочное 

масло в брикетах массой 180 гр. в количестве  14 штук стоимостью 60 рублей 
                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ  от 08 января 1997г.  № 1-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 2 .– Ст. 198. 
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50 копеек за одну единицу товара на общую сумму 847 рублей. После чего 

спрятав похищенный товар в сумку, находившуюся при нем в тот момент, 

намереваясь покинуть пределы магазина и своими преступными действиями 

причинить материальный ущерб в сумме 847 рублей, однако довести свой 

преступный умысел до конца Поздняков А.П. не смог по независящим от его 

воли и желания обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками 

магазина.  Таким образом, Поздняков А.П. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ. 

Уголовное дело в отношении Позднякова А.П.  рассмотрено в особом 

порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ в 

связи с заявленным подсудимым ходатайством о применении особого 

порядка судебного разбирательства. 

В судебном заседании Поздняков А.П., согласившись с предъявленным 

обвинением и квалификацией содеянного преступления, признав свою вину в 

инкриминируемом деянии, поддержал своѐ ходатайство о применении 

особого порядка судебного разбирательства, пояснив, что оно им было 

заявлено добровольно, после консультации с защитником, характер и 

последствия ходатайства он осознаѐт. 

Санкция ст.158.1 УК РФ  предусматривает наказание в виде лишения 

свободы сроком до одного года. Подсудимый осознает последствия 

заявленного ходатайства, которое было заявлено добровольно, после 

консультации с адвокатом.  Действия Позднякова А.П. мировой судья 

квалифицирует по ч.3 ст.30 ст.158.1 УК РФ, как покушение на мелкое 

хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию на мелкое хищение, предусмотренное ч.2 

ст.7.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, не доведенные до конца по независящим от него 

обстоятельствам. 

При назначении подсудимому Позднякову А.П. наказания мировой судья 

в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 и 43 УК РФ учитывает характер и 
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степень общественной опасности совершенного преступления, 

обстоятельства его совершения и личность виновного, смягчающие и 

отягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление 

подсудимого и на условия жизни его семьи, а также цели уголовного 

наказания, направленные на восстановление социальной справедливости, 

исправление осуждѐнного и предупреждение совершения новых 

преступлений. 

Совершенное Поздняковым А.П. преступление относится в соответствии 

со ст. 15 УК РФ к категории небольшой тяжести. Обстоятельством, 

отягчающим наказание подсудимому, на основании п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, 

суд относит рецидив преступлений, поскольку Поздняков А.П. совершил 

умышленное преступление, имея непогашенную судимость (ч.1 ст.18 УК 

РФ). 

С учетом рецидива в действиях подсудимого, при назначении наказания  

Позднякову А.П. суд учитывает положения ч.2 ст.68 УК РФ, при этом не 

находит оснований для применения ч.1 ст. 62, ч.3 ст.68 УК РФ. 

Принимая во внимание, что Поздняков А.П. совершил преступление при 

рецидиве преступлений, мировой судья считает необходимым назначить ему 

наказание в виде лишения свободы, поскольку именно данный вид наказания 

будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, а также 

исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых 

преступлений. Учитывая имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства 

и данные о личности подсудимого, суд усматривает наличие достаточных 

оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК 

РФ, полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания 

наказания. Условное осуждение позволит восстановить социальную 

справедливость, будет в полной мере отвечать целям восстановления 

таковой, позволит исправить подсудимого и предупредить совершение им 

других преступлений. Оснований для освобождения лица от уголовной 

ответственности  либо постановления приговора без назначения наказания 



37 

 

судом не установлено. Руководствуясь ст.ст. 314-317 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья приговорил 

Признать Позднякова А.П. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.30 ст. 158.1 УК РФ и назначить ему наказание в 

виде лишения свободы на срок 5 (пять) месяцев. 

 

2.2 Общеправовые  последствия судимости 

 

Судимость имеет для граждан уголовно-правовые и общеправовые 

последствия. В первом случае подразумевается, что статус осужденного 

будет учитываться при повторном совершении преступления — рецидиве, и 

выборе меры наказания.  

Общеправовые последствия, которые имеет судимость, заключаются в 

том, что осужденному трудно адаптироваться в обществе. Ему будет 

запрещено занимать ряд должностей, например, нельзя работать в полиции, 

прокуратуре, суде. Также люди, совершившие тяжкое преступление, 

нарушив закон о воинской службе, не смогут служить в армии по контракту. 

Судимость вводит запрет на получение лицензии на оружие. Отбыв 

наказание, при трудоустройстве, а также заполнении любых официальных 

документов, человек будет обязан указывать, что за ним числится судимость. 

Помимо всего вышеперечисленного, у многих имеется предвзятое отношение 

к осужденным. 

Если преступление, за которое был осужден человек, носит 

экономический характер, он впоследствии не сможет взять кредит, т. к. его 

история будет запятнана. Отдельного внимания заслуживает отсутствие 

возможности выехать за границу. Трудности возникнут при оформлении 

заграничного паспорта, ведь кроме основного перечня документов, сюда 

потребуется сдать справку из ОВД РФ об отсутствии судимости. Запросить 

такой документ можно по месту жительства лица.  
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Действующее законодательство не содержит специального акта, который 

давал бы перечень правовых ограничений, связанных с наличием судимости. 

Общеправовые последствия судимости предусмотрены различными 

законодательными и подзаконными актами. Вот некоторые из таких 

последствий: 

1) недопустимость поступления лица на определенные должности 

государственной и муниципальной службы. Например:  

«Не могут быть приняты на службу в милицию граждане, имеющие либо 

имевшие судимость».
1
 

« Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения 

прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: … имело или 

имеет судимость…».
2
 

« Гражданин не может быть принят на службу в таможенные органы или 

не может проходить службу в таможенных органах в случаях признания его 

недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную 

силу решением суда либо наличия у него неснятой или непогашенной 

судимости, а также в случае лишения его вступившим в законную силу 

решением суда права проходить службу в таможенных органах в течение 

определенного срока». 

«На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, 

имеющий судимость».
3
 

«Гражданин не может быть принят на работу в ведомственную охрану в 

случаях: … наличия у него неснятой или непогашенной судимости…». 

2) недопустимость занятия теми или иными видами деятельности. 

Например: 

                                                 
1
 Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 № 3-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 

–  2011. – № 7. – Ст. 900. 
2
 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202–1  

//Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
3
 Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 № 118-ФЗ //Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 
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 «Лицензия не выдается: … 3) гражданам, имеющим судимость за 

совершение умышленного преступления; 4) гражданам, которым 

предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса 

об их виновности в установленном законом порядке)…». 

«К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления».
1
 

«Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче 

ей лицензии на осуществление банковских операций допускается только по 

следующим основаниям: 1) несоответствие кандидатов, предлагаемых на 

должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера 

кредитной организации и его заместителей, квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными актами Банка России. Под несоответствием кандидатов, 

предлагаемых на указанные должности, этим квалификационным 

требованиям понимаются: … наличие судимости за совершение 

преступлений в сфере экономики…».
2
 

3) недопустимость приобретения определенных предметов. Например:  

«…Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской 

Федерации: имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 

отбывающим наказание за совершенное преступление…».
3
 

4) недопустимость быть усыновителем. «Усыновителями могут быть 

совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: … лиц, имеющих на 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ //Российская газета. – 

№ 256. – 2001. 
2
 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 № 395-1// 

Собрание законодательства РФ. – 1996. –  №6. – Ст. 492. 
3
 Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 № 150-ФЗ  //Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681. 
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момент установления усыновления судимость за умышленное преступление 

против жизни или здоровья граждан…». 

5) основание для отказа в допуске к государственной тайне. 

«Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 

государственной тайне могут являться: признание его судом 

недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом, нахождение 

его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие 

преступления, наличие у него неснятой судимости за эти преступления…».
1
 

6) недопустимость привлечения к участию в отправлении правосудия в 

качестве присяжных заседателей.: «Присяжными заседателями и 

кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: … 2) имеющие 

непогашенную или неснятую судимость…».
2
 

7) недопустимость призыва на военную службу: «Не подлежат призыву на 

военную службу граждане: а) отбывающие наказание в виде обязательных 

работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы; б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; в) в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых 

передано в суд».
3
 

8) судимость признается основанием для установления за лицом 

административного надзора, влекущего ряд дополнительных 

правоограничений. Административный надзор "обеспечивает постоянное 

наблюдение за образом жизни и поведением наиболее опасной категории в 

прошлом судимых лиц, предупреждение с их стороны новых преступлений и 

оказание на них необходимого воспитательного воздействия". Принимая во 

                                                 
1
 Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 № 5485-1 //Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 41. – Ст. 8220–8235.. 
2
 Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" от 20.08.2004 № 113-ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 2004. 

– № 34. – Ст. 3528. 
3
 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 № 53-

ФЗ// Собрание законодательства. – 1998. – № 13. – Ст. 1475. 
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внимание то, что судимость является конечным элементом уголовной 

ответственности, административный надзор выступает дополнительной (по 

отношению к отбытому наказанию) формой реализации уголовной 

ответственности, которая существует в рамках судимости и направлена на 

достижение целей уголовной ответственности. 

 

1.4 Погашение и снятие судимости 

 

Судимость, предполагающая уголовно-правовые и общеправовые 

последствия (ограничения), изменяющие правовой статус лица, длится в 

течение установленного уголовным законом времени. Как своего рода 

испытательный срок после отбытия осужденным наказания он необходим 

для вывода о том, что это лицо более не представляет опасности для 

общества и следует полностью восстановить его права и свободы. Таким 

образом, истечение указанного в уголовном законе времени прекращает 

судимость как особое правовое состояние лица, подвергавшегося судом 

наказанию. 

Виновный считается судимым, если назначенное ему наказание подлежит 

отбытию, безусловно, или (в случае условного осуждения) после совершения 

в течение определенного судом испытательного срока нового умышленного 

преступления. 

Нужно подчеркнуть, что совершение лицом преступления, за которое он 

осуждается и в связи с которым возникает состояние судимости, не является 

для него «клеймом» на всю оставшуюся жизнь. Законодатель установил, что 

по истечении определенных сроков после отбытия основного и 

дополнительного наказания состояние судимости может быть погашено, если 

в течение этого времени лицо проявит стремление к законопослушному 

поведению и не совершит нового преступления, Кроме того, судимость лица 

может быть снята судом. 
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Следует отметить, что правовым последствием погашения и снятия 

судимости является полное восстановление лица в его правах и полное 

снятие всех возложенных на него дополнительных обязанностей и 

правоограничений. При этом нужно выделить два различных понятия: «ранее 

судимое лицо» и «лицо, ранее осуждавшееся». Первое из них имеет 

юридическое значение и означает, что лицо имеет неснятую или 

непогашенную в установленном порядке судимость. Именно это состояние 

обуславливает возможность тех последствий, которые были названы. Второе 

же понятие может иметь исключительно биографический характер, но не 

имеет при этом правового значения. Таким образом, если судимость лица 

была снята или погашена, оно считается не судимым, хотя ранее лицо 

осуждалось судом за совершенное им преступление. 

Выделяют два способа прекращения судимости: погашение и снятие, а 

также регламентирует условия и сроки, которые ограничивают это правовое 

состояние. Погашение и снятие судимости означает, что она утрачивает своѐ 

юридическое значение, уничтожается и потому лицо не может больше 

подвергаться уголовно-правовым и общеправовым правоограничениям. В 

частности, при совершении лицом нового преступления прежнее не может 

рассматриваться как обстоятельство, отягчающее ответственность, либо как 

квалифицирующий признак конкретного состава преступления. 

Погашение и снятие судимости как два предусмотренных законом 

способа ее прекращения в одинаковой мере ликвидируют ее юридические 

последствия. Однако их следует отличать друг от друга. Погашение 

судимости происходит, так сказать, автоматически, т. е. без специального 

решения суда, и для подтверждения того, что лицо не является более 

судимым, не требуется никаких официальных документов. Отбытие 

назначенного наказания и (или) истечение установленного в законе срока 

летают судимость юридически ничтожной. 

Погашение судимости – это аннулирование (отмена) государством 

правовых последствий, связанных с осуждением лица, которое 
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осуществляется автоматически при условиях, предусмотренных уголовным 

законом .Судимость погашается: 

1) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 

испытательного срока; 

2)  в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или 

исполнения наказания; 

3) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении трех лет 

после отбытия наказания; 

4)  в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, - по истечении восьми лет после отбытия наказания; 

5)  в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - 

по истечении десяти лет после отбытия наказания. 

Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно 

освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была 

заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости 

исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента 

освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний. 

Если приговор не был приведен в исполнение, судимость погашается по 

истечении сроков давности исполнения приговора, а судимость лица, 

допустившего особо опасный рецидив, не погашается. 

Например, лицу, отбывавшему наказание в виде пяти лет лишения 

свободы, последние два года были заменены двумя годами ограничения 

свободы. В случае неосторожного преступления его судимость будет 

считаться погашенной с момента отбытия менее строгого наказания в виде 

ограничения свободы. Если же совершенное им преступление было 

умышленным, с этого момента начнут исчисляться общие сроки погашения 

судимости. 
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Если лицо, осужденное за неосторожное преступление, было 

освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, то данное 

лицо признается не имеющим судимости соответственно со дня принятия 

судом решения об освобождении от отбывания наказания. При 

освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью лица, 

осужденного за умышленное преступление, сроки погашения судимости 

исчисляются со дня принятия судом решения об освобождении от отбывания 

наказания. Эти правила погашения судимости распространяются и на случаи 

освобождения военнослужащего от наказания в виде ограничения по военной 

службе или в виде направления в дисциплинарную воинскую часть в связи с 

заболеванием, делающим его негодным к военной службе. 

Если лицо, отбывшее наказание за совершение умышленного 

преступления, до истечения срока судимости совершит новое преступление, 

течение срока, погашающего судимость, прерывается и срок судимости за 

предыдущее преступление начинает течь заново после отбытия наказания за 

новое преступление. При этом лицо считается судимым за оба преступления 

в течение срока, определяемого более тяжким преступлением, если новое 

преступление также было умышленным. 

Ранее указывалось, что в случае применения к лицу осуждения с 

отсрочкой исполнения наказания, после окончания срока отсрочки должно 

состояться судебное заседание, на котором суд решает вопрос о 

необходимости направления лица для фактического отбывания наказания. В 

случае если суд придет к выводу о возможности освобождения лица от 

отбывания наказания, судимость считается погашенной с момента 

вступления в силу решения суда, освобождающего лицо от фактического 

отбывания наказания. Если же суд решит, что лицо по истечении срока 

отсрочки необходимо направить для фактического отбывания наказания, 

применяются общие сроки судимости. 

Аналогичное правило применяется в случае применения отсрочки к 

беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет. 
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Осуждение без назначения наказания предполагает применение к лицу 

мер профилактического наблюдения, которые, как отмечалось ранее, могут 

применяться к лицу до момента погашения или снятия судимости. В связи с 

этим, осуждение без назначения наказания не означает отсутствия у лица 

состояния судимости. Осуждение без назначения наказания может быть 

применено в случаях, если преступление, совершенное лицом, относится к 

категории преступлений, не представляющих большой общественной 

опасности или к менее тяжким преступлениям. 

Специальным видом погашения судимости является также ситуация, 

когда во время нахождения лица в состоянии судимости принимается закон, 

декриминализирующий совершенное лицом преступление. В такой ситуации 

лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания, а 

состояние судимости считается погашенным с момента вступления в силу 

закона, устраняющего преступность деяния. 

При условно-досрочном освобождении от наказания таким моментом 

будет являться момент истечения неотбытой части наказания, Так, например, 

лицу было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, из 

которых он отбыл год, после чего к нему будет применено условно-

досрочное освобождение от наказания. Началом применения общих сроков 

погашения судимости у такого лица будет являться истечение года после 

условно-досрочного освобождения. При этом, если совершенное им 

преступление являлось неосторожным, судимость будет считаться 

погашенной именно в этот момент времени. В случае совершения 

умышленного преступления, с этого момента начнут исчисляться 

установленные сроки в зависимости от категории совершенного 

преступления. 

Прерывание судимости означает прекращение течения срока судимости 

за умышленное преступление в случае совершения лицом нового 

преступления. Срок судимости за предыдущее преступление начинает течь 

заново после отбытия наказания за новое преступление. При этом 
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длительность сроков судимости зависит от того, умышленным или 

неосторожным было новое преступление. Лицо считается судимым за оба 

преступления в течение срока, определяемого более тяжким преступлением, 

если новое преступление также было умышленным. Если же новое 

преступление было неосторожным, то сроки судимости исчисляются за 

каждое преступление самостоятельно. 

Судебная практика свидетельствует о том, что значительная часть 

подсудимых осуждается по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. Правовая оценка содеянного как совокупности преступлений 

или совокупности приговоров влечет для осужденного не только 

ужесточение наказания, но и другие правовые последствия. В частности, это 

влечет возникновение у осужденного стечения нескольких судимостей при 

наличии одного осуждения либо двух или более (множественности) 

судимостей при наличии нескольких осуждений. Сказанное также связано с 

особыми правилами аннулирования возникших судимостей у осужденного 

по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Срок погашения судимости по первому преступлению исчисляется заново 

после фактического отбытия наказания (основного и дополнительного) за 

последнее преступление. В этих случаях лицо считается судимым за оба 

преступления до истечения срока погашения судимости за наиболее тяжкое 

преступление. По вступлении обвинительного приговора в законную силу 

осужденный по совокупности преступлений считается имеющим судимость 

за каждое из совершенных преступлений, ее составляющих, при одном 

осуждении. Такую ситуацию целесообразно именовать стечением 

судимостей. 

При осуждении к лишению свободы по совокупности преступлений, за 

одно (одни) из которых назначено наказание, не связанное с лишением 

свободы, а за другое (другие) - в виде лишения свободы, судимости у 

осужденного погашаются разновременно: возникшая в связи с совершением 

преступления, за которое назначено наказание более мягкое, чем лишение 
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свободы, судимость погашается по истечении одного года со дня отбытия 

осужденным окончательного наказания по совокупности преступлений, а 

судимость (судимости), возникшие в связи с совершением преступлений, за 

которые судом назначено наказание в виде лишения свободы, погашаются 

одновременно либо разновременно в зависимости от принадлежности этих 

преступлений к категории деяний небольшой или средней тяжести (по 

истечении трех лет), к категории тяжких преступлений (по истечении шести 

лет), к категории особо тяжких преступлений (по истечении восьми лет) 

после отбытия осужденным окончательного наказания, назначенного в виде 

лишения свободы по совокупности преступлений. 

Изучение судебной практики показывает, что в одних случаях новое 

преступление лицом совершается после вынесения приговора, но до 

вступления его в законную силу, т.е. когда это лицо еще не считается 

имеющим судимость, а в других - после вступления в законную силу 

обвинительного приговора по первому делу, но до полного отбытия 

осужденным назначенного по этому приговору наказания, т.е. когда лицо 

считается уже имеющим судимость. В целях единообразного применения 

уголовного закона о назначении наказания необходимо также уяснить 

порядок аннулирования множественности судимостей в отличие от их 

стечения при осуждении по совокупности преступлений. Поэтому при 

раскрытии порядка погашения судимостей, возникших в связи с осуждением 

по совокупности приговоров, следует также исходить из принципа 

разновременного погашения множественности судимостей в зависимости от 

вида наказания, назначенного по каждому приговору, а также с учетом 

принадлежности совершенных преступлений к категории преступных деяний 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо тяжких 

преступлений. Однако течение срока погашения судимости за каждое из 

таких преступлений, назначенных по первому и последнему приговору, 

начинается после отбытия окончательного наказания, назначенного по 

совокупности приговоров.  



48 

 

Правовое значение погашения судимости заключается в том, что оно 

полностью аннулируют правовые последствия осуждения. Это означает, что 

с правовой точки зрения лицо считается не совершавшим преступления, не 

привлекавшимся к уголовной ответственности, не подвергавшимся 

наказанию и не отбывавшим его. Погашенная или снятая судимость никак не 

влияют на квалификацию вновь совершаемых преступлений, на назначение 

наказания и на иные вопросы применения мер уголовно-правового 

воздействия. 

Наряду с погашением судимости Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает возможность снятия судимости до истечения 

указанных сроков. Если осужденный после отбытия наказания вел себя 

безупречно, то по его ходатайству суд может досрочно снять с него 

судимость. При этом действующее законодательство не определяет, после 

истечения какой части срока судимости возможно обращение с таким 

ходатайством. 

Вопрос о снятии судимости в соответствии со статьей 86 УК РФ 

разрешается по ходатайству лица, отбывшего наказание, судом или мировым 

судьей по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по месту 

жительства данного лица. Участие в судебном заседании лица, в отношении 

которого рассматривается ходатайство о снятии судимости, обязательно.  

Рассмотрение ходатайства начинается с заслушивания объяснений лица, 

обратившегося с ходатайством, после чего исследуются представленные 

материалы и выслушиваются прокурор и иные лица, приглашенные в 

судебное заседание. В случае отказа в снятии судимости повторное 

ходатайство об этом может быть возбуждено перед судом не ранее чем по 

истечении одного года со дня вынесения постановления об отказе. 

Помимо судебного порядка снятия судимости с лица, отбывшего 

наказание, законодательство предусматривает возможность такого снятия 

актом об амнистии и посредством помилования. Право на издание актов 
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амнистии предоставлено Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

На основании актов амнистии виновные в преступлениях либо 

освобождаются от наказания полностью или частично, либо назначенное 

наказание заменяется более мягким, либо происходит освобождение от 

дополнительного наказания. При этом с лиц, отбывших наказание, может 

быть снята судимость. Как правило, в актах амнистии имеются специальные 

указания на категории лиц, к которым она не может применяться. Согласно 

п. «в» ст. 89 Конституции Российской Федерации право помилования 

предоставлено Президенту Российской Федерации как главе государства. 

Оно осуществляется указами Президента в отношении отдельных 

(индивидуально определенных) лиц. 

Во исполнение своих полномочий Президент имеет право помиловать 

любого осужденного независимо от тяжести совершенного им преступления. 

Помилование в виде снятия судимости может применяться только после 

отбытия осужденным основного и дополнительного наказания, а при 

условно-досрочном освобождении от отбытия наказания – после истечения 

срока не отбытой части наказания. 

Лицо, отбывшее назначенное судом наказание и имеющее неснятую 

судимость, обращается с ходатайством о помиловании в виде снятия 

судимости к Президенту Российской Федерации в письменной форме. 

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости с приобщенными 

необходимыми документами направляется заявителем самостоятельно в 

комиссию по вопросам помилования по месту жительства заявителя. 

Правовое значение снятия судимости состоит в том, что все ограничения, 

связанные с судимостью, так же как и при погашении судимости 

аннулируются. Это означает снятие всех ограничений правового статуса 

лица, обусловленных наличием судимости при безупречном поведении лица 

после отбытия наказания. Таким образом, судимость за совершенное 

преступление порождается вынесенным обвинительным приговором, 
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которым виновному назначено наказание, подлежащее отбытию, безусловно, 

или после совершения в течение определенного судом испытательного срока 

нового умышленного преступления. 

Вынесенный судом первой инстанции обвинительный приговор может 

быть отменен кассационной или надзорной инстанцией. Как правило, это 

означает, что судимость не существовала и, следовательно, совершенное до 

отмены приговора повторное преступление не является рецидивом.  

Возникшая после провозглашения обвинительного приговора судимость 

ограничена во времени. Она сохраняется до тех пор, пока не будет устранена 

в установленном порядке. Новое умышленное преступление может быть 

расценено, как рецидив при условии, что судимость по предыдущему 

приговору не была погашена или снята. 

В Российской Федерации срок судимости лица включает в себя, как 

период отбывания наказания, так и определенный законом срок после 

отбывания наказания. 

Судимость представляет собой особое уголовно-правовое отношение, 

возникающее между государством и лицом, осужденным за совершение 

преступления к уголовному наказанию. Сущностью такого правоотношения 

является возложение на указанное лицо ограничений и обязанностей, 

вытекающих из факта его осуждения в целях закрепления позитивных 

результатов его исправления и осуществления социального контроля за его 

поведением в течение периода времени, установленного законом (ст. 86 УК). 

Содержание такого правоотношения составляют взаимные права и 

обязанности сторон — государства и осужденного лица. Такое 

правоотношение предполагает, в частности, особый правовой статус лица, 

осужденного к наказанию, который выражается в ряде право ограничений 

уголовно-правового, уголовно-исполнительного и общеправового характера. 

По снятию судимости можно привести несколько примеров 

постановлений суда.  
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В районный суд Мясниковского района обратился условно осужденный 

Мирошниченко А.Ю с ходатайством о снятии судимости  25 декабря 2017 

года, судья рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство 

осужденного установил, что приговором Советского районного суда г. 

Ростова-на-Дону от 06.07.2016 года Мирошниченко А.Ю. был признан 

виновным и осужден по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году лишения свободы, на 

основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года.  В 

ходатайстве условно осужденного Мирошниченко А.Ю. ставится вопрос об 

отмене условного осуждения и снятии с него судимости на том основании, 

что он был поставлен на учет в УИИ Мясниковского района, куда является 

для отчета о своем поведении. На сегодняшний день им отбыто более 

половины установленного судом испытательного срока. В период условного 

осуждения к уголовной ответственности он не привлекался, нарушений 

общественного порядка не имеет, по месту жительства характеризуется 

положительно, работает, характеризуется положительно, в содеянном 

преступлении раскаивается, своим поведением доказывая своѐ 

исправление.     

В соответствии со ст.400 УПК РФ вопрос о снятии судимости в 

соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса Российской 

Федерации разрешается по ходатайству лица, отбывшего наказание, судом 

или мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по 

месту жительства данного лица. Согласно ч.1 ст.74 УК РФ если до истечения 

испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 

исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по 

представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии 

с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть 

отменено по истечении не менее половины установленного испытательного 

срока.  Условно осужденный Мирошниченко А.Ю. отбыл более половины 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_400_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_86_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_86_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_74_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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испытательного срока, назначенного приговором суда; согласно 

представленным УИИ материалам обязанности, установленные приговором 

суда не нарушал; дополнительно возложенную обязанность посещения врача 

нарколога исполнял своевременно и должным образом; по месту жительства, 

работы и со стороны УИИ характеризуется положительно; в период 

испытательного срока к уголовной и к административной ответственной не 

привлекался, в содеянном раскаивается. Постановил: отменить условное 

осуждение в отношении Мирошниченко А.Ю., назначенное ему по 

приговору Советского районного суда  по ч.1 ст.228 УК РФ в виде 1 года 

лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года и снять с него 

судимость. 

В Щѐкинский районный суд Тульской области  25 декабря 2017 года     

обратился осужденный Солдатов Е.В. с ходатайством о приведении 

приговоров в соответствие с уголовным законом, имеющим обратную силу, и 

смягчении наказания, а также о снятии, погашении судимости. В связи с чем 

суд  установил: в связи с изменениями в законодательстве осужденный 

Солдатов Е.В. ходатайствует о приведении состоявшихся в отношении него в 

соответствие с уголовным законом, имеющим обратную силу, и снижении 

срока наказания. Кроме того, просит рассмотреть вопрос о снятии, 

погашении судимостей.  В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и 

наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во 

время совершения этого деяния. Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, 

устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 

образом улучшающий положение лица, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 

вступления в силу такого закона, в том числе на лиц, отбывающих наказание 

или отбывших наказание, но имеющих судимость; уголовный закон, 

устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 
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Как видно из представленных материалов, Солдатов Е.В. ранее был 

осужден:12 октября 2007 года по ч. 1 ст. 161, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - к 

3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 

наказание отбыто полностью 23 апреля 2010 года; 13 сентября 2010 года по 

ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ - к 3 годам лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима; наказание отбыто полностью 16 

августа 2013 года; 28 августа 2015 года  по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 (, п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ - к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии 

общего режима; 1 февраля 2016 года по ч. 1 ст. 314.1, п. «в» ч. 2 ст. 158 (2 

преступления) УК РФ - к 2 годам 3 месяцам лишения свободы; на основании 

ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения с наказанием по приговору от 

28 августа 2015 года, окончательно назначено наказание в виде лишения 

свободы на 3 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. 

Таким образом, судимости за преступления, за которые заявитель был 

осужден по приговорам от 12 октября 2007 года и 13 сентября 2010 года к 

моменту подачи в суд настоящего ходатайства уже являлись погашенными в 

силу п.п. «в, г» ч.3 и ч. 4 ст. 86 УК РФ, поэтому в настоящее время пересмотр 

этих приговоров в избранной заявителем процедуре невозможен в силу 

прямого указания закона – ч. 6 ст. 86 и ч. 1 ст. 10 УК РФ - и предметом 

судебного разбирательства в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ могут являться 

только приговоры от 28 августа 2015 года и от 1 февраля 2016 года, а в 

остальной части производство по ходатайству осужденного о приведении 

приговоров в соответствие с уголовным законом, имеющим обратную силу, 

подлежит прекращению. Принятие каких-либо специальных решений о 

погашении судимости законом не предусмотрено. Погашение судимости 

также исключает возможность ее снятия, поэтому и в этой части 

производство по ходатайству осужденного следует прекратить. В связи с 

изложенным, руководствуясь ст. ст. 397, 399 УПК РФ, суд постановил, что  

производство по ходатайству осужденного Солдатова Е.В. о приведении 

приговоров от 12 октября 2007 года и от 13 сентября 2010 года в 
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соответствие с уголовным законом, имеющим обратную силу, и смягчении 

наказания, а также о снятии, погашении судимостей по данным приговорам – 

прекратить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что судимость является практически 

важным и сложным институтом уголовного права. Рассмотрение вопросов 

теоретической разработанности и практического применения данного 

института, позволило получить ряд весомых результатов, на основании 

которых формированы выводы и предложения по совершенствованию норм 

института судимости. 

Исследование вопроса развития норм института судимости показало, что 

в дореволюционный период судимость целесообразно отождествлять с 

понятиями повторности и рецидива преступлений и положения, касающиеся 

рецидива преступлений, создали основу для дальнейшего развития норм 

института судимости в уголовном законодательстве России. Впоследствии 

судимость была законодательно закреплена и формировалась как 

последствие отбытия уголовного наказания. 

Понятие судимости не получило должного законодательного закрепления. 

В науке уголовного права так же нет единого мнения по вопросу 

определения института судимости. Некоторые авторы считают судимость 

последствием ответственности, некоторые последствием наказания, третьи 

последствием процесса осуждения и т.д. Однако впервые понятие института 

судимости на законодательном уровне было определено Конституционным 

Судом Российской Федерации, связывающим судимость с фактом осуждения 

и назначения наказания. 

Уголовно-правовые последствия судимости выражаются в следующих 

направлениях: 1) судимость является основанием для признания рецидива 

преступлений; 2) судимость является обстоятельством, влияющим на 

назначение наказания: а) судимость является обстоятельством, отягчающим 

наказание, б) судимость является обстоятельством, влияющим на назначение 

наказания при рецидиве преступлений, в) судимость является 

обстоятельством, препятствующим назначение ограничения свободы, г) 
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судимость является обстоятельством, влияющим на выбор судом вида 

исправительного учреждения; 3) судимость является обстоятельством, 

ограничивающим освобождение от уголовной ответственности; 4) судимость 

является обстоятельством, ограничивающим освобождение от наказания. 

При анализе квалифицирующих признаков составов преступлений, можно 

сделать вывод, что: сохранение квалификации преступлений по признаку 

наличия судимости при совершении однородных преступлений, а также в 

ряде преступлений, имеющих повышенную общественную опасность, где 

этот признак не предусматривался и квалификация была возможна лишь по 

признаку неоднократности, путем установления в них признака - «лицом, 

имеющим судимость за совершение данного преступления» является 

целесообразным шагом к совершенствованию уголовно-правового 

регулирования общественных отношений. 

В связи с тем, что законодатель пошел по пути облегчения уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления при наличии неснятой и 

непогашенной судимости за совершенное преступление как с образованием 

признаков вида рецидива, так и без них сформулирован вывод о 

необходимости более детального регулирования некоторых вопросов, а 

именно: а) представляется целесообразным считать отягчающим 

обстоятельством наличие судимости у виновного лица, не образующей 

признаков рецидива преступлений, и к этим обстоятельствам следует отнести 

1) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, 2) 

судимости за преступления, совершенные лицом до восемнадцати лет; б) 

возобновить минимальные пределы назначения наказания при простом, 

опасном и особо опасном рецидиве. В соответствии с этим, ч.2 ст.68 УК РФ 

должна содержать указание на то, что срок наказания при рецидиве 

преступлений не может быть ниже половины максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного УК РФ за совершенное 

преступление; при опасном рецидиве преступлений - не менее двух третей 
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максимального срока наиболее строгого вида наказания; при особо опасном 

рецидиве преступлений - не ниже трех четвертей. 

Анализ соотношения институтов судимости и освобождения от 

уголовного наказания позволяет определить ряд спорных вопросов, 

требующие скорейшего научного рассмотрения и разрешения. В связи с 

этим, представляется необходимым закрепление на законодательном уровне 

ограничение применения норм освобождения от уголовного наказания в 

связи с судимостью лица. Оно может выражаться в предусмотрении 

ограничения применения института условного осуждения к ранее судимым 

лицам в зависимости от вида рецидива, а также ограничении применения 

институтов условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания в связи с 

судимостью лица путем указания необходимости отбытия более длительной 

части срока наказания. 

Исследование вопросов судимости и применение института условного 

осуждения к лицам, имеющим непогашенную и неснятую судимость, 

приводит к выводу о целесообразности существования ограничения в ст. 73 

УК РФ не в виде восьми лет лишения свободы, а пяти лет лишения свободы, 

тем самым уловное осуждение будет применено только в отношении 

преступлений небольшой и средней тяжести. Представляется, что в ст.73 УК 

РФ целесообразно ввести положение, в соответствии с которым условное 

осуждение не назначается лицам, которым уже раз когда-либо назначалось 

наказание условно и при этом они имели неснятую и непогашенную 

судимость. 

Прекращение судимости связано с прекращением уголовной 

ответственности. К видам прекращения судимости относятся: погашение 

судимости, досрочное снятие судимости по решению суда, снятие судимости 

актами амнистии и помилования, отмена судимости. 

Анализ теоретического рассмотрения и практического применения в ныне 

действующем УК РФ не прерывания течения срока судимости совершением 
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нового преступления приводит к выводу о его необоснованности. В этой 

сфере возникают множественные проблемы, связанные с практической 

невозможностью определения особо опасного рецидива преступлений, 

определения режима отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях. Для эффективности борьбы с рецидивной 

преступностью в законодательном порядке необходимо восстановить 

прерывание течения срока погашения судимости в случае совершения нового 

умышленного преступления. 

Вывод о целесообразности закрепления положения в ст. 86 УК РФ о 

нераспространении института погашения судимости на определенную 

категорию лиц на сегодняшний момент является одним из необходимых 

условий борьбы с рецидивной преступностью. Повысить эффективность 

борьбы с рецидивной преступностью позволит закрепленное в ст. 86 УК РФ 

положение, в соответствии с которым судимость лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы и условно-досрочно освободившихся от 

дальнейшего отбывания наказания, может быть снята судом по истечении 

десяти лет с момента условно-досрочного освобождения. Кроме того, 

предлагается неотбытую часть наказания при условно-досрочном 

освобождении от дальнейшего отбывания считать сроком погашения 

судимости, точно так же как это имеет место при погашении судимости для 

условно освобожденных лиц по истечении испытательного срока. 

УК РФ существенно изменил порядок снятия судимости, во-первых, 

допуская досрочное снятие судимости со всех категорий осужденных, во-

вторых, предоставив предоставление ходатайства о досрочном снятии 

судимости самому судимому лицу. Целесообразным было бы в законе 

указать, что ходатайство о снятии судимости должно исходить не от самого 

осужденного, а органа, исполняющего наказание либо органа, 

осуществляющего контроль и надзор за лицами, отбывшими наказание, 

организации, в которой работает судимое лицо. 
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Остается острой проблема, связанная с институтом судимости, 

касающаяся вопроса об отражении в уголовном регистре погашения и снятия 

судимости, об исключении лиц, в отношении которых судимость погашена 

или снята, из уголовного регистра. Проведенное исследование этого вопроса 

показало, что учет погашения и снятия судимости нигде официально не 

ведется и что в настоящее время не существует регистрационно-

информационной службы, которая выполняла бы подобную функцию. 

Разрешением сложившегося положения служило бы создание строгой 

системы уголовной регистрации, избавление от всего, что противоречит 

закону, а так же установление официального учета погашения и снятия 

судимости. 

Судимость - это правовое состояние лица, порождаемое обвинительным 

приговором суда, вступившим в законную силу с назначением осужденному 

реального наказания за совершенное преступление, влекущее при указанных 

в законах условиях возможность наступления для него уголовно-правовых 

последствий и некоторых общеправовых ограничений, даже после отбытия 

наказания. 

Главная цель всех предусмотренных УК РФ уголовно-правовых 

последствий прежней судимости при осуждении виновного лица за 

совершение нового преступления состоит в дифференциации уголовной 

ответственности и наказания, а также в усилении роли судимости, как меры 

превентивного воздействия в борьбе с рецидивом преступлений. Для ее 

достижения необходимо ужесточить правила назначения наказания для 

любого вида рецидива, поскольку в настоящее время такое усиление законом 

не гарантированно, а также необходимо сохранить в УК РФ 

дифференциацию ответственности, и не заменять ее способом 

индивидуализации ответственности. 

Испытательный срок при условно-досрочном освобождении осужденного 

от отбывания основного наказания необходимо дифференцировать не только 

по тяжести совершенного преступления и размеру наказания, назначенного 
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судом, но и по виду повторно совершенного преступления. Для лиц, 

совершивших преступления впервые, этот срок установить в размере 

фактического отбытого основного наказания. Необходимо предусмотреть 

возможность досрочного прекращения испытания при положительной 

динамике поведения испытуемого лица по прошествии половины 

испытательного срока. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

предусмотрены некоторые ограничения в правах, как в отношении лиц, 

имеющих судимость, так и в отношении лиц, судимость которых была 

погашена или снята. Общеправовые последствия судимости ограничивают 

возможности использования отдельных прав, которыми осужденный реально 

или потенциально располагал. Избирательный и исключительный характер 

ограничений свидетельствует о том, что большинство из них направлено, 

прежде всего, на предупреждение преступлений, на полное устранение 

обстоятельств, способствующих совершению преступления, либо преследует 

цель общей превенции. Данные ограничения имеют определенный смысл в 

деле поддержания общественного порядка и общественной безопасности и 

преследуют профилактическую цель. 

Необходимо исключить применение судимости и всех связанных с нею 

правовых последствий для лиц, отбывших уголовные наказания за 

совершение преступлений небольшой тяжести, ввиду их невысокой 

общественной опасности. Это позволит, в некоторой степени, снизить 

репрессивность данного правового института и окажет в большей степени 

положительное влияние на проблему ресоциализации личности, а, 

следовательно, уменьшит и вероятность рецидива преступлений. 
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