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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНАСТЫРЕЙ 
МИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.) 
 
«Автор статьи проанализировал направления деятельности православных монастырей Минской 

епархии во второй половине XIX в. в контексте социальной жизни Беларуси. Выявлены особенности 
функционирования православных монастырей Минской епархии (источники доходов, помещения). Оха-
рактеризован состав монахов и послушников (опытные священнослужители с высшим духовным образо-
ванием от 52 до 64 лет, выходцы из семей духовенства). Раскрыты направления деятельности православ-
ных монастырей как религиозных и социальных центров Минской епархии (распространение грамотнос-
ти, открытие школ-приютов, организация помощи больным), что позволило определить их вклад в соци-
альную жизнь Беларуси. 

 
Введение 
Особым видом социального служения церкви является монашеское служение, 

история и традиции которого относятся к малоизученным феноменам отечественной 
истории. Эта скрытая от обычного взгляда человека форма жизни православной церкви 
всегда оказывала значительное влияние на духовную культуру белорусских земель. 
Не являются исключением и православные монастыри, которые в настоящее время ак-
тивно восстанавливаются и начинают играть заметную роль в жизни общества. Для их 
материального и, еще в большей степени, духовного возрождения, необходимо тща-
тельное изучение истории православных обителей. Познание исторического опыта мо-
настырей на различных этапах его развития позволит современному обществу исполь-
зовать богатые традиции православных обителей, накопленные в течение многих веков. 

Целью данного исследования является характеристика деятельности монастырей 
Минской епархии в контексте социальной жизни Беларуси. Поставленная цель предпо-
лагает решение следующих задач: выявление условий функционирования монастырей; 
характеристика состава братии монастырей; раскрытие направлений социального слу-
жения монастырей. 

В качестве объекта исследования избран феномен монастырской социальной 
деятельности Минской епархии второй половины XIX в., рассматриваемый в наиболее 
характерных типических чертах. Общая картина социальной деятельности монастырей 
Беларуси во второй половине XIX в. вырисовывается в образе Минской православной 
епархии. Несмотря на определенные особенности, Минская православная епархия – 
особый регион, который наиболее полно отражает общую сущность изучаемой про-
блемы. Этот регион позволяет на примере географически сравнительно небольшого 
объекта исследования показать практически все основные аспекты процессов, происхо-
дивших на территории Беларуси в целом. Центральный характер Минской епархии во 
многом определял ее лидирующее положение во многих процессах церковной и обще-
ственной жизни. Общие тенденции социальных изменений в белорусских епархиях со-
хранялись на протяжении второй половины XIX в. 

Методология исследования определяется спецификой объекта исследования, его 
целью и совокупностью поставленных задач. Взятые за основу методологии принципы 
системности, объективности и историзма позволяют подойти к рассмотрению такого 
многостороннего феномена как монастырь. Применяется метод системного анализа, 
позволивший исследовать монастыри Минской епархии как целостную систему. 
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Условия функционирования монастырей Минской православной епархии 
Монастыри Минской православной епархии являлись церковными учреждения-

ми, в которых проживала и осуществляла свою деятельность мужская или женская об-
щина из православных братчиков и сестёр, добровольно избравших монашеский образ 
жизни для духовного и нравственного совершенствования и совместного исповедания 
православной веры. Во второй половине XIX в. в Полоцкой, Могилевской, Литовской 
и Минской епархиях количество православных монастырей уменьшалось. Как указыва-
ет В.В. Яновская, их количество резко сократилось с 60 до 37 [2, с. 85]. В Минской пра-
вославной епархии их количество менялось незначительно – действующими были 5–6 
монастырей. В 1860-е гг. в Минской православной епархии функционировали перво-
классный Слуцкий мужской Свято-Троицкий, второклассный Пинский мужской Бого-
явленский, Грозовский мужской, Ляданский мужской Благовещенский, Пинский жен-
ский Варваринский и Вольнянский женский Свято-Троицкий монастыри [20, с. 168; 
28, с. 2−4]. В 1870-е гг. Пинский женский Варваринский и Вольнянский женский Свя-
то-Троицкий монастыри перевели в первоклассный Минский женский Преображен-
ский, а Слуцкий мужской Свято-Троицкий монастырь в Минский мужской первокласс-
ный Свято-Духов монастырь [29, с. 4об; 34, с. 3]. Его место в Слуцке занял Грозовский 
третьеклассный монастырь [29, с. 4об]. 

Политика российского государства в отношении разных христианских конфес-
сий содействовала тому, чтобы практически все монастыри епархии занимали здания, 
которые принадлежали католическим и униатским монашеским орденам. Минские 
мужской Свято-Духов и женский монастыри были перестроены из бернардинских мо-
настырей [1, с. 375; 29, с. 3об]. Ляданский монастырь получил в наследство дом униатс-
кого ордена базилиан [3, с. 1; 22, с. 113об; 29, с. 376]. Только Слуцкий монастырь су-
ществовал как православный с 1455 г. [1, с. 377]. Точное время основания Пинского 
мужского Богоявленского монастыря неизвестно, но в конце XVI в., по свидетельствам 
источников, он был православным [4]. 

Во все исторические периоды важной для монастыря была экономическая сос-
тавляющая. Православные обители епархии размещались в каменных корпусах, где на-
ходились кельи, столовая, кухня, просфоропекарня. Монастырский комплекс также 
имел в своём распоряжении хозяйственные постройки, тёплую и холодную церкви, ко-
локольни, сады, огороды [22, с. 3, 125−125об; 23, с. 118; 34, с. 18]. Некоторые монасты-
ри не имели полноценного собственного помещения, что осложняло их функциониро-
вание. Например, Пинскому мужскому монастырю принадлежала только 1/3 

Во второй половине XIX в. финансирование монастырей изменялось: в 1860-е гг. 
государственные ассигнования в пользу некоторых монастырей выросли в 1,5 раза, 
а в 70-е гг. XIX в. они были урезаны в 2,7 раза [5, с. 256; 7, с. 11; 11, с. 3; 15, с. 7; 21, с. 3; 
22, с. 2об]. Такое финансовое положение обусловило расширение хозяйственной дея-
тельности монастырей. Большая часть земель, а также принадлежавшие монастырю 
торговые лавки, пристройки и прочие «оброчные статьи» сдавались в аренду и прино-
сили немалый доход [17]. Источником доходов были также добровольные приношения 
на церковные и приходские нужды, продовольствие, процент с капиталов, которые хра-
нились в кредитных учреждениях – кружечные и кошельковые сборы [19]. Помимо 

часть зда-
ния, остальная площадь принадлежала духовному училищу [8, с. 1; 27; 33]. Пинская 
женская община располагалась в действовавшей половине монастыря, остальная его 
часть пришла в негодность. Такое состояние женского монастыря в значительной сте-
пени обусловило передачу его здания городской больнице [23, с. 25об]. 
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этого, монастыри имели самостоятельный заработок (прибыль от продажи свечей, 
венчиков и листков разрешительной молитвы, сдача в аренду причтовых помещений) 
[10, с. 2−2об; 14; 19, с.  2−3об; 24, с. 11−12об]. 

Основной статьёй расходов были затраты, связанные с ремонтом монастырей, 
а также продовольствием для общины. Кроме этого, для ведения хозяйства необходимо 
было содержать скот, закупать хозяйственные принадлежности, нанимать рабочих 
на обработку монастырских угодий. Командировочные, налоговые и страховые выпла-
ты строго регистрировались как расходная статья общего капитала. К тому же, монас-
тырское начальство следило за здоровьем монахов и оплачивало посещение фельдше-
ра. В числе прочих были издержки на выписку периодических изданий, необходимых 
для повышения образовательного уровня общины [18, с. 2об−3]. 

В соответствии с примечаниями финансового расписания для православных мо-
настырей Минской православной епархии, суммы, которые оставались от ремонтных 
работ, должны были сохраняться на дальнейшее строительство [9, с. 8−8об ]. Другие 
финансовые средства с разрешения епархиального архиерея обращались на иные нуж-
ды монастыря: награждение монахов, приобретение книг и др. 

 

Состав монастырской братии 
Мотивационное разнообразие пополнения монашества было связано, в первую 

очередь, с тем, что после ослабления сословных ограничений монастыри стали значи-
тельно более доступны для представителей низших слоёв. Представителей низших сло-
ёв они привлекали не только по религиозным, но и по житейским причинам. Обитель 
давала им работу, жильё, одежду, питание, в то время как в пореформенной деревне 
и городе выжить представителям этих сословий было значительно тяжелее. В Минской 
православной епархии пострижение в монашество допускалось в зависимости от нали-
чия вакансий. Согласно уставу духовной консистории, желавшие постричься в мона-
шество должны были сами представить епархиальному начальству на рассмотрение 
документы и ожидать ответного решения о принятии в обитель [12]. 

Учитывая особенности биографий монашествующих, по нашему мнению, мож-
но выделить 3 типа мотивационных путей, которые приводили братчиков Пинского Бо-
гоявленского монастыря в обитель: а) «традиционный» – здесь важную роль играет на-
божное воспитание, мнение близких людей, подпадающих под категорию авторитет-
ных, доверенных лиц; б) «трагический» – связан с личной трагедией в миру, а вместе 
с этим и утратой смысла жизни (вдовство); в) «ищущий» – присущ образованным ли-
цам, которые осознанно предпочитают семье любовь к Богу. 

Большое влияние на внутреннюю жизнь монастыря оказывал настоятель: пони-
мание настоятелем своей роли и своих задач по управлению общиной, харизматические 
свойства личности, пастырские качества, организаторские, административные способ-
ности оказывали воздействие на общность интересов внутри общины, понимание своих 
задач, своего статуса. Если настоятель оказывался в зависимости от синодальной прак-
тики частых переводов с одного места на другое, то неизбежным был упадок духовной 
жизни обители. Аскетические же идеалы сохранялись и становились образом жизни 
в тех обителях, где настоятель ставил цели духовного роста братии или усиления влия-
ния монастыря на мир и имел достаточно времени для достижения поставленных целей. 

Все настоятели монастырей Минской епархии прошли долгий путь служения 
церкви. Например, настоятель Грозовского монастыря, игумен Геронтий, служил свя-
щенником в приходе Киевской епархии, экономом при Киевской духовной семинарии, 
монахом Киевского монастыря. Настоятель Ляданского монастыря архимандрит Нико-
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лай Трусковский был ректором, профессором богословских наук Минской духовной се-
минарии, учителем в Новгородской духовной семинарии, инспектором новгородских 
и минских училищ, благочинным монастырей Минской православной епархии. Карьера 
настоятеля Пинского мужского монастыря архимандрита Самуила (Стефана Василье-
вича Зубаревского) была связана с преподавательской деятельностью в Киево-Подоль-
ском и Пинском духовных училищах. Остальные члены братии имели солидный опыт 
служения в различных монастырях епархии [13, с. 68−69, 89об−93]. Все они в равной 
степени заботились как о внешнем благолепии вверенных обителей, так и о нравствен-
ном климате внутри монашеских общин. 

Важным являлся «административный ресурс» общины, т.е. наличие способных 
и активных монахов. Несмотря на расширение доступа в православные обители, в чис-
ле монахов были, в основном, опытные священнослужители с высшим духовным обра-
зованием (Минская, Орловская, Литовская духовная семинарии, Киевское и Жировиц-
кое духовное училища). Иеродиаконы и послушники, в основном, закончили разные 
учебные заведения (Смоленскую гимназию, Севское духовное училище и др.), а неко-
торые получили образование в школе грамоты или дома [13, с. 69об−71]. 

В монастырской общине, особенно среди иеромонахов, преобладали старшие ду-
ховные: от 52 до 64 лет. Молодыми были только послушники (в возрасте от 19 до 26 лет). 
Однако и в их числе были 40- и 48-летние служители. Многие монахи совмещали своё 
пребывание в церковном учреждении с преподаванием. Большая часть общины были 
выходцами из семей духовенства. Исключением являлись мещане и ремесленники. Зна-
чительная часть монахов являлась белорусами. Однако в их рядах встречались и пред-
ставители других национальностей (русские, украинцы, евреи) [13, с. 75−76, 81об−82об]. 

По сравнению с Полоцкой, Могилевской, Литовской епархиями, где в среднем 
в монастырях находилось 5 чел., в Минской православной епархии в рассматриваемый 
период количество монахов колебалось от 3 до 22 чел. [16; 20, с. 168; 23, с. 2об]. В жен-
ских монастырях численность сестёр составляла 10−90 чел. Так ая разница монашества 
мужских и женских монастырей объяснятся открытием Минского женского монастыря 
[13, с. 35об−36]. Число его монахинь и послушниц выросло в 9 раз в свя зи с тем, 
что работа, которой они занимались, была очень востребованной. 

Состав женских монастырей был похожим на мужские братские организации. 
Монахини были женщинами в возрасте 52−80 лет , из разных социальных групп, в ос-
новном, священнических семей. Как правило, многие из них служили в Вольнянском, 
Слуцком и Оршанском монастырях [13, с. 42об−44; 34, с. 35]. Послушницами в монас-
тырях являлись дочери и жёны священно- и церковнослужителей, как молодые девуш-
ки (16 лет), так и женщины в возрасте (64 года). В большинстве своём они были бело-
русками (35−40%), некоторые родились в Тульской, Орловской, Курской, реже – Моги-
лёвской, Смоленской, Черниговской, Калужской, Рязанской, Казанской, Таврической 
губерниях. Сёстры в монастырях в основном владели грамотой [13, с. 36об]. 

Сила монашеского духа в Минской православной епархии была высокой. Мона-
стыри и их жизнь были примером для монастырей Могилевской, Полоцкой и Литовс-
кой епархий в силу выше перечисленных примеров (количество, уровень образования, 
время и опыт служения монашествующих). 

 

Деятельность монастырей Минской епархии 
Отношения монастыря с миром во второй половине XIX в. развивались по трем 

направлениям. Православный монастырь, во-первых, выступал как объект религиозно-
го почитания верующих, как центр (региональный) духовно-религиозной жизни наро-
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да; во-вторых, монастырь был субъектом экономических связей региона; и, наконец, 
каждая обитель осуществляла социальное служение миру (благотворительная, миссио-
нерская, просветительская деятельность). 

Православные монастыри епархии выполняли функцию просветительских цент-
ров. Представители различных слоёв населения получили образование в школах при Ля-
данском, Слуцком и Пинском женском монастырях [22, с. 125об]. Преподавателями За-
кона Божия в них являлись священники, церковного пения – псаломщики, чтения, 
письма и рукоделия – монахи и послушницы [26, с. 20; 34, с. 11]. В Минском мужском 
монастыре кроме собственно церковной школы, функционировала ещё и ремесленная, 
где воспитанники обучались столярному и переплётному ремеслу [25, с. 21а; 31, с. 4об; 
32, с. 19]. Православные монастыри епархии занимались также обучением причетни-
ков. Учебный курс продолжался в среднем около двух месяцев, до тех пор, пока правле-
ние не сообщало духовной консистории об успехах церковнослужителей [5, с. 367 −368об]. 
Во время обучения монастырское управление получало за содержание в обители жало-
ванье причетников [6, с. 8]. 

Сестричество Минского женского монастыря давало приют женщинам-
нехристианкам, преимущественно иудейкам, которые готовились к таинству крещения 
посредством изучения молитв [32, с. 18об]. Им предоставлялось помещение и содер-
жание в среднем на два месяца, а в случае задержки документов − 5−7 месяцев. Одна 
из сестёр обучала женщину молитвам, Символу веры, знакомила с учением и богослу-
жением в Православной Церкви. С 1874 по 1899 гг. в обители находилось около 
200 представительниц других конфессий, которые приняли православие [34, с. 43−44]. 

Ещё со времени открытия Минского женского монастыря планировалось орга-
низовать при нём больницу, но из-за отсутствия средств и помещения эта идея так и не 
осуществилась. Вместе с тем некоторые сёстры в случае необходимости ухаживали 
за больными вне пределов монастыря в качестве сестёр милосердия [34, с. 46]. 

Монастыри епархии имели социально-ориентированную направленность. Слуц-
кий, Минский женский, Вольнянский и Пинские мужской и женский монастыри отк-
рыли приюты [13, с. 46об−48об; 22, с. 11; 30, с. 16; 31, с. 5об; 34, с. 10]. Цель приютов – 
дать образование круглым сиротам или детям бедного православного духовенства Мин-
ской епархии, а также в некоторых случаях детям бедных родителей других сословий. 
В них содержались в основном дети из семей православного духовенства от 7 до 22 лет, 
которые изучали грамоту, пение, истины веры, рукоделие [13]. Всем необходимым 
(одеждой, питанием, учебными пособиями) их обеспечивал монастырь на собственные 
средства [34, с. 39]. 

Создание приютов при монастырях имело важное социальное значение, т.к. ду-
ховные и народные училища не обеспечивали в полной мере образованием всех жела-
ющих. Школа при монастыре в определённой степени оказывала помощь в деле обра-
зования детей духовенства епархии. В приюте при Минском женском монастыре нахо-
дилась школа, занятия в которой проходили с 1 сентября по 15 июня. Преподавателем 
Закона Божия был монастырский священник, остальные предметы (чтение, письмо, 
чистописание, рисование, арифметика, русская история, география, церковное пение, 
рукоделие) вела учительница. До 1899 г. учительницы избирались из сестёр, а в 1899 г. 
из-за отсутствия подходящего лица, вынуждены были принять наставницу из другого 
учреждения с оплатой труда в 100 руб. в год. Учебный день состоял из трёх уроков: 
двух до обеда и одного после. Первый утренний урок рукоделия продолжался 2 часа, 
остальные второй и третий – по 1¼ часа каждый (по расписанию). В течение 25-летней 
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деятельности приюта полный курс обучения прошли 250 воспитанниц. Некоторые из них 
стали сёстрами монастыря, остальные вернулись в деревни и вышли замуж [34, с. 41 −42]. 

 
Заключение 
История монастырей Минской православной епархии во второй половине XIX – 

начале XX вв. показывает, что именно в этот период перед обителями, как религиоз-
ными учреждениями традиционного общества, встали многочисленные проблемы их 
существования в новых политических, социально-экономических и культурных усло-
виях на белорусских землях, которые необходимо было решать. 

Монастыри Минской православной епархии (первоклассный Слуцкий мужской 
Свято-Троицкий, второклассный Пинский мужской Богоявленский, Грозовский мужс-
кой, Ляданский мужской Благовещенский, Пинский женский Варваринский, Вольнянс-
кий женский Свято-Троицкий, Минский женский Преображенский, Минский мужской 
первоклассный Свято-Духов) являлись церковными учреждениями, которые проводили 
просветительскую и благотворительную деятельность. Они занимали помещения быв-
ших католических и униатских обителей. Некоторые монастыри не имели полноценно-
го собственного помещения, что осложняло их функционирование. Источником монас-
тырских доходов были государственные ассигнования и добровольные приношения, 
процент с капиталов в кредитных учреждениях. Помимо этого, монастыри имели само-
стоятельный заработок (прибыль от продажи свечей, венчиков и листков разрешитель-
ной молитвы, сдача в аренду причтовых помещений). Основной статьёй расходов были 
затраты, связанные с ремонтом монастырей, а также продовольствием для общины. 

Во второй половине XIX в. доступ в православные монастыри епархии расши-
рился. Представителей низших слоёв они привлекали не только по религиозным, 
но и по житейским причинам. Несмотря на расширение доступа в православные обите-
ли, в числе монахов были в основном опытные священнослужители с высшим духов-
ным образованием от 52 до 64 лет, выходцы из семей духовенства. Состав женских мо-
настырей был похожим на мужские братские организации (монахини в возрасте 52−80 
лет, из семей священников). 

Православные монастыри епархии выполняли функции просветительских цент-
ров. В созданных при них школах и приютах население епархии получало начальное 
образование. Сестричество Минского женского монастыря давало приют женщинам-
нехристианкам, которые готовились к крещению. Вместе с тем, некоторые монахини 
ухаживали за больными за пределами монастыря в качестве сестёр милосердия. Благо-
творительная, просветительская, образовательная и иная социальная деятельность оби-
телей стала особенно востребованной в условиях реформ и контрреформ на белорус-
ских землях. Монастыри Минской епархии второй половины XIX в. как субъекты ис-
торико-культурной среды реагировали на важнейшие «вызовы» социального развития 
на территории Минской епархии. В качестве же носителей религиозных ценностей мо-
настыри проявили себя как носители статики, укрепляя православные традиции. 
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Morozko K.V. The Social Activity of the Monasteries of Minsk Orthodox Diocese (the second half 
of the 19th century) 

 
The author analyzed the activities of the Orthodox monasteries in the diocese of Minsk in the second 

half of 19th century in the context of the social life in Belarus. The features of the functioning Orthodox monas-
teries of the Minsk diocese (sources of income, facilities) were revealed. The composition of monks and novices 
(experienced clergy with higher spiritual education from 52 to 64 years, coming from families of the clergy) was 
characterized. Activities of the Orthodox monasteries as religious and social centers of the Minsk diocese (litera-
cy, opening schools, shelters, the organization of care for patients) was disclosed, which allowed to determine 
their contribution to the social life in Belarus. 
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	Согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российс-кой Федерации» 1995 г., государственная служба – профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации, федеральных органов го...
	Таким образом, государственная служба подразделяется на федеральную государственную службу и государственную службу субъектов РФ.
	Согласно Федеральному закону «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. в ред. от 28.12.10 г., система государственной службы включает следующие ее виды: государственную гражданскую службу, государственную военную службу...
	Государственная гражданская служба представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов су...
	Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. в ред. 25.07.11, местное самоуправление в РФ – форма осуществления народом своей власти, обеспечи-вающая в пре...
	В соответствии с этим законом органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного з...
	Дефиниция «профессиональная деятельность»
	Под профессиональной понимается такая деятельность, для занятия которой установлены определенные квалификационные требования, а именно наличие соответствующей профессиональной подготовки, подтвержденной официальным документом государственного образца ...
	Определенные трудности в судебной практике вызывает понимание иной деятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свобод-ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за...
	Во всех иных случаях, когда для соответствующей деятельности не требуется получения лицензии, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или постановки на учет в качестве налогоплательщика, запрещать заниматься такой де-ятельностью нецелес...
	В приговоре необходимо конкретно указывать должности или вид деятельности, запрещенные осужденному. Наказание может применяться и в отношении должностей (вида деятельности), которые лицо к моменту вынесения приговора не занимает (которого не осуществл...
	Причины «непопулярности» рассматриваемого наказания
	Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или зани-маться определенной деятельностью не пользуется популярностью в судебной практике, хотя это наказание предусматривается в качестве основного в 38 санкциях статей (либо их частей) ...
	Выборочное анкетирование, проведенное среди работников уголовно-исполни-тельных инспекций г. Курска и судей районных судов г. Курска и Курской области показало, что причинами незначительного применения рассматриваемого вида наказания является, в том ч...
	Однако диспозиция ст. 315 УК РФ, оперирующая признаками специального субъекта, не позволяет привлечь осужденного злостно не исполняющего требование приговора к уголовной ответственности по данной статье, в том числе и того, в отно-шении которого назна...
	Предположим, если осужденный лишен права занимать определенную должность (а это может быть только должность в органах местного самоуправления или государственной службе), УИИ под угрозой возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ может принудить адм...
	Представим себе ситуацию. В качестве наказания осужденному запрещено уп-равлять транспортным средством (далее ТС). В ГИБДД на основании извещения уголовно-исполнительной инспекции будут внесены соответствующие изменения в документы, но ведь автомобиль...
	В случае лишения права управлять ТС на основании решения суда по административному правонарушению, в отношении лица, нарушившего данное решение, будет применен административный арест на срок до пятнадцати суток или наложен административный штраф, если...
	Лицо, совершившее административное правонарушение (например, осуществля-ющее движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч.3 ст.12.16. КоАП РФ), и лицо, совершившее уголовно-наказуемое деяние (например, нарушившее правила до...
	УИК РФ регулирует вопросы, связанные с исполнением уголовных наказаний. Наверное, все же в «арсенале» Уголовно-исполнительного кодекса РФ должны быть собственные «рычаги» воздействия на осужденного, злостно уклоняющегося от испол-нения рассматриваемог...
	Заключение
	Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости корректировки уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Считаем целесообразным текст ч.1 ст. 314 УК РФ изложить в следующей редакции:
	«Злостное уклонение лица от отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения права занимать определенную должность или наниматься определенной деятельностью – наказывается лишением свободы на срок до одного года».
	Примечание к данной статье изложить в следующей редакции:
	«Уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, наступает в случае, когда ограничение свободы или лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью назначено лицу ...
	Включить в ст. 47 УК РФ часть пятую следующего содержания:
	«В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день лишения свобод...
	Включить в ст. 38 УИК часть вторую и третью следующего содержания:
	«2. За нарушение осужденным к лишению права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его об ответственности в соответствии с законод...
	3. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене данного вида наказания друг...
	Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополнить ст. 38.1 следующего содержания:
	«Статья 38.1 Злостное уклонение от отбывания лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
	1. Злостно уклоняющимся от отбывания лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью признается осужденный:
	а) более двух раз в течение полугода нарушивший требование приговора;
	б) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.
	2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток».
	Итак, как указано в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-сийской Федерации до 2020 года должна произойти рационализация политики в области уголовного правосудия, которая предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, осуж...
	Deprivation of the right to occupy certain posts or engage in certain activities as a punishment in Russia has not received the proper implementation on practice. The reason for the unpopularity the indicated form of punishment is inefficient leverage...
	Рукапіс паступіў у рэдкалегію 01.10.2012
	Эльвира Набиуллина дала прогноз по развитию экономики РФ до 2030 года // Российская газета. – 2012/ – 4 апр.
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