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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена наметившимися 

переменами в обществе. Современная Россия встала на путь демократизации, 

ознаменовавшийся формированием института гражданского общества и 

правового государства. В таких условиях, одним из ведущих направлений 

деятельности государства стало сохранение и поддержание правопорядка в 

обществе, а также борьба с преступностью и охрана существующей системы 

ценностей. Центральное же место в подобной системе отводилось 

пенитенциарной структуре как инструменту государственного принуждения. 

Так, например, проект новой Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 г. предполагает повышение эффективности 

работы различных служб системы исполнения наказания, развитие 

медицинского обеспечения заключенных, связанного с проведением санитарно-

профилактических мероприятий, а также законное соблюдение прав 

осужденных, закрепленных как в государственных постановлениях, так и 

международными декларациями. Важное место уделено вопросу социализации 

лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Все это непосредственно 

связано с обеспечением прав и интересов осужденных, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях. 

Данному феномену способствовали коренные перемены, произошедшие в 

конце прошлого столетия, наметившие необходимость усовершенствования 

уголовно-исполнительной системы, связанной с лишением свободы. Для 

модернизации современной российской уголовно-исполнительной системы 

необходимо понимание процессов, связанных с её изучением, рассмотрением 

истории системы исполнения наказания, а также взаимодействием с некоторыми 

сферами жизнедеятельности общества. 

Особый исследовательский интерес представляет Сибирь, в частности 

Красноярский край. Специфика данного региона в отношении уголовно-
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исполнительной системы страны имеет глубокие исторические корни, что 

позволяет говорить о стратегической важности Сибири как места размещения 

особых пенитенциарных учреждений. 

Изучение развития пенитенциарной системы также актуально, поскольку 

государство сталкивается с рядом проблем в этой области. Примером тому – 

пытки в пенитенциарных учреждениях Ярославской области, или так 

называемое «Ярославское дело». В этой связи изучение опыта власти по 

наведению порядка в пенитенциарных учреждениях наиболее ценно на 

сегодняшний день. Оно позволит предотвратить ошибки, а также колоссальные 

негативные последствия, проявившиеся как в области исполнения наказаний, так 

и в других сферах общественной жизни. 

Степень изученности темы. Стоит отметить, что до 1990-х гг. вопрос об 

организации и функционировании уголовно-исполнительной системы в 

отечественной историографии должным образом не рассматривался. Связано 

это, прежде всего, с двумя феноменами. Первый – недоступность для историков 

и исследователей пенитенциарной системы архивных материалов и документов, 

второй – господство официальной идеологии государства, не жeлaвшей видеть 

уголовный контингент в социальной структуре общества. 

Ситуацию коренным образом изменила трансформация страны, 

затронувшая все сферы общества. После ликвидации советской системы в 

ведение российской архивной службы были переданы архивы партии и служб 

государственной безопасности. В результате чего исследователи получили 

возможность ознакомиться с ранее недоступными материалами. Благодаря 

этому на современном этапе в научной среде началось переосмысление 

советского периода истории.  

Для большинства работ середины 1990-х гг. характерен достаточно 

поверхностный анализ функционирования исправительных учреждений. 

Связано это трудностями при получении доступа к информации в архивах, а 

также с ограничениями по публикации материалов и др. Как итог – 
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невозможность вплотную заняться разработкой проблемы тюремной системы 

советского государства.  

Особую ценность представляют работы, посвященные изучению 

комплекса мероприятий, нацеленных на преобразование уголовно-

исполнительной системы после 1990-х гг. под влиянием гуманизации ранее 

проводимой карательной политики государства.  

В период 1990-х – 2000-х гг. было продолжено дальнейшее изучение 

истории уголовно-исполнительной системы, пенитенциарного законодательства 

и практики в сфере исполнения наказаний. Значительный вклад в развитие 

проблематики внесли работы М.Г. Деткова1, В.Г. Круглова2, С.М. Оганесяна3. В 

частности, в своей диссертации С.М. Оганесян осветил основные этапы 

становления и особенности функционирования пенитенциарной системы России 

в различные исторические периоды. Историк М.Г. Детков в рамках работы 

«Развитие системы уголовного наказания в виде лишения свободы в России»4 

показал эволюцию практики лишения свободы в стране на протяжении 

продолжительного периода, раскрывая детали перемен, происходивших в самой 

основе административной системы регулирования. 

Одной из первых обобщающих работ, посвященных зарождению 

пенитенциарной системы России, является монография И.В. Упорова5. 

Особенностью работы является тот факт, что в ней впервые делается попытка 

комплексного охвата проблемы за всю многолетнюю историю тюремной 

системы Российского государства. В работе исслеловался институт уголовного 

наказания с позиций исторического развития его теоретических основ и 

законодательного регулирования. 

                                                           
1   Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. 448 с.  
2 Круглов В.Г. Генезис правового статуса осужденных к лишению свободы в Российском государстве (1917 –

1997 гг.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Владимир, 2004. 36 с. 
3 Оганесян С.М. Пенитенциарная система государства (историко-теоретический и правовой анализ): дис. … д-ра 

юрид. наук: 12.00.01. СПб., 2005. 556 с. 
4 Детков М.Г. Развитие системы уголовного наказания в виде лишения свободы в России / автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук: 12.00.01. Рязань, 1994. 43 с. 
5 Упоров И.В. Уголовное наказание: теоретические основы и законодательное регулирование в истории России 

(ХIХ – начало ХХI вв.). Краснодар: Издательский Дом Юг, 2016. 142 с. 



6 
 

Исследование А.С. Лампежева6 особенно ценно, поскольку показывает, 

что феномен рецидива преступлений на постсоветском пространстве оставался 

на высоком уровне. Данное обстоятельство и привело государство вместе с 

обществом к разработке системы контроля и социальной помощи лицам, 

освободившимся из мест заключения. 

В наши дни тематика пенитенциарной политики постсоветского периода 

продолжает плодотворно развиваться, приобретая новые направления и 

стороны. Использование новых коммуникационных и информационных 

технологий придало дополнительный импульс «тюремной» проблематике.  

Выдающимся специалистом в вопросе изучения тюремной проблематики 

является Ю.А. Реент7. В своих работах автор дает ретроспективный обзор 

развития и функционирования пенитенциарной системы страны на разных 

исторических этапах. Так, он подробно рассматривает эволюцию уголовно-

исполнительной системы от IX в. до начала XXI в. Во многих своих работах 

автор прослеживает тесную взаимосвязь всех преобразований, происходивших в 

пенитенциарных учреждениях с изменениями, происходившими в 

политической, экономической, социальной сферах государства и общества. На 

данный момент работа Ю.А. Реента является одной из немногих, содержащих в 

себе информацию о современном состоянии тюремной системы страны.  

Более подробную картину функционирования уголовно-исполнительной 

системы не представляется получить из-за двух аспектов. Первый – это 

рассмотрение системы, в большинстве случаев, в общероссийской плоскости. 

Второй – узкие временные рамки, которыми ограничивались исследователи.  

Говоря непосредственно про изучение пенитенциарной системы 

Красноярского края, стоит отметить, что отдельного научного труда, 

посвященного данному вопросу, не имеется. Существуют лишь отдельные 

                                                           
6 Лампежев А.С. Эффективность постпенитенциарного контроля в современной России // Уголовно-

исполнительное право. 2017. №3. С. 321–325. 
7 Реент, Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России (1879 – 2009 гг.). М., 2006. 373 с. 
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статьи8, фрагментарно затрагивающие организацию тюремного дела в крае9, а 

также тематические журналы10, издаваемые к юбилеям системы исполнения 

наказаний. Объяснение данного феномена можно связать со специализацией 

научной среды в основном на советском прошлом и несформированностью как 

такового круга научных деятелей, ориентированных в своих исследованиях на 

вопросы уголовной преступности конца XX – начала XXI вв. как в 

общероссийском, так и в региональном масштабе. 

Важной особенностью историографии является тот факт, что 

постсоветский период в истории изучения пенитенциарного дела оказался менее 

проработанным, чем его предшественник. Объяснение этому можно найти в том, 

что специфика научных интересов историков-исследователей смещена в сторону 

советского периода с его репрессивно-карательными инструментами, такими как 

ГУЛАГ. Говоря же о российской научной среде в вопросе изучения тюремного 

дела стоит отметить, что зачастую данная проблематика изучается либо 

юристами, либо социологами. 

Таким образом, в широком масштабе тема пенитенциарной системы 

современного периода исследована довольно скудно. Проблема изучена лишь 

фрагментарно и нуждается в более комплексном изучении, данное 

обстоятельство раскрывает перед исследователями российской уголовной 

преступности начала XXI в. широкие горизонты для научной деятельности. 

Однако, несмотря на это, всё же находятся выдающиеся работы, касающиеся 

данной темы. 

Исходя из актуальности целью работы является выявление основ 

организации, функционирования, а также приоритетных направлений в 

                                                           
8 Корецкая Н.М., Элярт В.Ф., Левина Е.Б., Стыка О.Ю. Впервые выявленный туберкулез в пенитенциарной и 

гражданской системах здравоохранения Красноярского края // Сибирский медицинский журнал. 2014. №5. С. 89–

92. 
9 Игнатенко В.А. Общественный контроль учреждений пенитенциарной системы: историко-правовой аспект (на 

примере Красноярского края) // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Пермь, 2020. С. 230–

234. 
10 На страже закона: 135 лет УИС России / [предисл.: Л. В. Кузнецова и др.]. – Красноярск, 2014. 48 с. 
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деятельности пенитенциарной системы Красноярского края в период 1994 – 2004 

гг. 

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

− проанализировать общую структуру пенитенциарной системы 

Красноярского края, выделить основные проблемы ее функционирования в 1994 

– 2004 гг.; 

− исследовать особенности содержания осужденных в местах лишения 

свободы и степень медико-бытового обеспечения в период их пребывания там; 

− определить сущность воспитательной работы с осужденными и 

механизмы ее реализации на практике, а также систему посттюремной 

социальной адаптации в 1994 – 2004 гг.; 

− рассмотреть основные общеобразовательные учреждения 

пенитенциарной системы Красноярского края и принципы организации 

образовательного процесса в них; 

− раскрыть особенности реформирования в кадровой политики, а также 

рассмотреть мероприятия по материальному обеспечению сотрудников 

пенитенциарной системы Красноярского края в 1994 – 2004 гг. 

Объектом исследования является пенитенциарная система 

Красноярского края в период 1994 – 2004 гг. 

Предметом исследования являются особенности организации и 

деятельности пенитенциарной системы Красноярского края в период 1994 – 2004 

гг. 

Методология исследования базируются на концепции системного 

подхода, который позволяет в исследовании проследить взаимосвязь между 

происходившими в стране процессами и изменениями пенитенциарной системы 

как на государственном, так и региональном уровнях. В частности, 

выработанный политический курс на демократизацию страны касался и 

уголовно-исполнительной системы, что проявлялось в гуманизации отношений 
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с осужденными, а также выработке основных направлений в работе по их 

исправлению и перевоспитанию. 

В работе использовались как общенаучные, так и конкретно-исторические 

методы исследования. 

В качестве общенаучных методов в работе были применены методы 

анализа, синтеза и индукции. Использование вышеперечисленных методов 

позволило рассмотреть данную тему в многогранности исторических фактов без 

искажения прошлого. 

Диалектический метод позволил рассмотреть развитие уголовно-

исполнительной системы Красноярского края в соответствии с социально-

экономическими и политическими процессами, происходящими в стране. 

Бакалаврская работа выполнена на основании принципов историзма, 

объективности и всесторонности. 

Принцип историзма позволил определить развитие пенитенциарной 

системы в постсоветский период, а также дал возможность проследить 

особенности организации тюремного дела в её исторической 

последовательности. 

При анализе источниковой базы был использован принцип объективизма, 

он проявился в критическом анализе имеющихся источников, а также в учёте как 

можно большего количества факторов, обусловивших реформирование 

пенитенциарной системы рубежа 1990-х – 2000-х гг.  

Принцип всесторонности, который подразумевает собой рассмотрение 

объектa как многогранной структуры, содержащей в себе ряд разнородных 

элементов, применялся для верного толкования исторического опыта и более 

четкого формулирования предмета исследования.   

В исследовании использовался ряд конкретно-исторических методов: 

хронологический, сравнительно-исторический, метод структурного анализа, 

метод периодизации, статистический метод, историко-биографический метод. 

Хронологический метод позволил изучить процессы и события в их 

исторической последовательности. 
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Применение сравнительно-исторического метода позволило установить 

сходства и отличия, происходившие в пенитенциарной системе 

рассматриваемого периода от предыдущего, а также сопоставить их в 

исторической действительности. 

Метод структурного анализа позволил выделить особенности 

организационной составляющей пенитенциарной системы в общей 

ретроспективе происходящих явлений.    

Метод периодизации позволил выделить в процессе исследования три 

основных периода в процессе реформирования уголовно-исполнительной 

системы Красноярского края. 

Статистический метод позволил изучить количественные и качественные 

показатели структурных элементов пенитенциарных учреждений Красноярского 

края.  

Историко-биографический метод, характеризующийся стремлением 

выявить личностные особенности в конкретно-исторической обстановке, 

позволил на основе воспоминаний современников рассматриваемых событий 

реконструировать важные изменения, происходившие в уголовно-

исполнительной системе Красноярского края.  

Источниковую базу исследования составили как опубликованные, так и 

неопубликованные материалы. 

К опубликованным материалам, использованным в исследовании, 

относятся: нормативные правовые документы – указы, законы, постановления, 

приказы, локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность пенитенциарной системы в рассматриваемый период, включающие 

положения и нормы, регулирующие режим в тюремном учреждении.  

Нормативные правовые акты, использованные в работе, можно разделить 

на несколько групп. Первую составляют юридические документы, 

затрагивающие основы устройства и деятельности пенитенциарных учреждений 

в общероссийском масштабе. Среди них стоит отметить: Конституцию 
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Российской Федерации 1993 г.11, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации12, Уголовный кодекс Российской Федерации13, Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации»14, Концепцию реорганизации уголовно-

исполнительной системы МВД России15, Федеральный закон «О присоединении 

России к Уставу Совета Европы»16. В рассматриваемых документах был 

законодательно закреплен новый курс в отношении пенитенциарной системы.  

Вторая группа юридических документов представляет собой материалы, 

определяющие принципы международных пенитенциарных стандартов в сфере 

защиты прав осужденных. К ним относятся: Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод17, Рекомендация Комитета министров Совета 

Европы «Об образовании в тюрьмах»18. Положения, отраженные в упомянутых 

документах, позволили проследить процесс встраивания и адаптации уголовно-

исполнительной системы России в целом, и Красноярского края в частности, в 

общеевропейские нормы уголовного права. 

Третья группа источников представлена нормативными правовыми 

актами, издаваемыми непосредственно администрацией Красноярского края. 

Можно выделить следующие:19; Постановление администрации Красноярского 

                                                           
11 Конституция Российской Федерации 1993 г. [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал 

«Гарант». Режим доступа: https://base.garant.ru/10103000/ (дата обращения 10.03.2023). 
12 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: https://base.garant.ru/1306500/ (дата обращения 

28.02.2023). 
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-

правовой портал «Гарант». Режим доступа: https://base.garant.ru/10108000/ (дата обращения 28.02.2023). 
14 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» : Закон Российской 

Федерации от 21.07.1993 №5473-1 [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/1305321/ (дата обращения 15.03.2023). 
15 Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России (на период до 2005 г.). М.: Изд. 

ГУИН Минюста России, 1996. 46 c. 
16 «О присоединении России к Уставу Совета Европы» : Федеральный закон от 23.02.1996 г. №19-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: 

https://base.garant.ru/105142/ (дата обращения 28.02.2023). 
17 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г., ратифицирована Россией 

05.05.1998 г.) // Российская юстиция. 1998. № 7. С. 5–12. 
18 «Об образовании в тюрьмах» (принята 13.10.1989) : Рекомендация Комитета министров Совета Европы // 

Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: СПАРК, 

1998. 384 с. 
19 «О создании вечерних (сменных) общеобразовательных школ в исправительных колониях №16, 17 ГУИН 

Министерства юстиции России по Красноярскому краю» : Постановление администрации Красноярского края от 

03.08.2000 г. №580-П [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-
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края «О создании вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений в 

исправительных колониях №6, 22, 27, 31 ГУИН Министерства юстиции России 

по Красноярскому краю»20, Постановление администрации Красноярского края 

«О создании вечерних (сменных) общеобразовательных школ в исправительных 

колониях №16, 17 ГУИН Министерства юстиции России по Красноярскому 

краю»21, а также Постановление администрации Красноярского края «Об 

открытии в крае домов ночного пребывания»22. Данная группа юридических 

источников позволила рассмотреть конкретные механизмы реализации 

реформистского курса уголовно-исполнительной системы в региональном 

аспекте. 

В исследовании также используются мемуары, опубликованные в 

журналах «Преступление и наказание» и «Человек и тюрьма». Материалы 

данных изданий дали возможность проанализировать личное отношение 

участников событий к происходящим переменам в пенитенциарной системе 

страны. Несмотря на субъективность данного вида источников, мемуары 

содержат богатый фактологический материал, который позволил получить 

дополнительные сведения по рассматриваемой проблеме. 

Важную группу источников представляют материалы периодических 

изданий, посвященных пенитенциарной тематике в региональном аспекте. К ним 

относятся: издания «Преступление и наказание» и «Человек и тюрьма». В этих 

источниках содержится хроника, позволяющая воссоздать конкретно-

историческую обстановку функционирования уголовно-исполнительной 

                                                           
правовой информации Консорциума «Кодекс». Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/985502437 (дата 

обращения 13.03.2023). 
20 «О создании вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений в исправительных колониях №6, 22, 27, 

31 ГУИН Министерства юстиции России по Красноярскому краю» : Постановление администрации 

Красноярского края от 06.08.1999 г. №492-П [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативно-

технической и нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс». Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/444706418 (дата обращения 13.03.2023). 
21 «О создании вечерних (сменных) общеобразовательных школ в исправительных колониях №16, 17 ГУИН 

Министерства юстиции России по Красноярскому краю» :  Постановление администрации Красноярского края 

от 03.08.2000 г. №580-П [Электронный ресурс] // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-

правовой информации Консорциума «Кодекс». – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/985502437 (дата 

обращения 13.03.2023). 
22 «Об открытии в крае домов ночного пребывания» : Постановление администрации Красноярского края от 

26.07.1994 г. №359-П: [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Законы и постановления РФ». 

Режим доступа: https://zakon-region2.ru/5/141625/ (дата обращения 04.05.2023). 
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системы. Именно материалы периодических изданий отражают направление 

мысли текущих событий своего времени, остроту иx восприятия 

современниками. 

Помимо этого, особую ценность при изучении пенитенциарной системы 

Красноярского края составляют материалы, содержащиеся в издании, 

посвященном юбилею системы исполнения наказаний в регионе. В нем 

содержится широкий материал обзорного характера, который отражает 

эволюцию развития тюремного дела на территории Красноярского края. 

Ценность данного источника заключается в том, что он содержит 

ретроспективную оценку произошедших изменений в уголовно-исполнительной 

политике региона. Данная особенность позволяет составителям подобных 

памятных изданий отрефлексировать на предмет преемственности тех или иных 

методов и подходов под призмой времени. 

К неопубликованным материалам относятся архивные документы 

Государственного архива Красноярского края, содержащиеся в фонде Ф.Р-2430, 

которые представляют собой переписку по вопросам работы органов ГУИН с 

администрацией Красноярского края. Специфика данного фонда в том, что в нем 

собраны документы управленческого характера, связанные с вопросами 

организации уголовно-исполнительной системы края, и отражающие 

непосредственное положение дел в структуре ГУИН и связанные с этим 

проблемы, а также механизмы их решения. 

Помимо архивных документов к неопубликованных источникам, 

использованным в исследовании, относятся и фотодокументы, выявленные в 

фонде Ф.Р-2665, посвященные условиям размещения заключенных и их быту в 

местах лишения свободы Красноярского края. Специфика фотодокумента как 

исторического источника заключается в его способности зафиксировать 

информацию в виде отдельных изображений – статичных образов в 

пространственно-временной форме. Анализ фотодокументов, благодаря их 

высоким информативным свойствами, позволил рассмотреть некоторые аспекты 



14 
 

реальной действительности пребывания осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Красноярского края. 

Таким образом, комплексный анализ указанных исторических источников 

позволяет выявить особенности организации и характерные черты 

пенитенциарной системы Красноярского края в период 1994 – 2004 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1994 по 

2004 гг. Нижняя граница – 1994 г. – выбрана исходя из того, что в этот год 

произошло объединение Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) и 

Главного управления лесными исправительно-трудовыми учреждениями 

(ГУЛИТУ) в единое Главное управление исполнения уголовных наказаний 

(ГУИУН) МВД РФ, ознаменовавшее новый этап в многолетней истории 

пенитенциарной системы страны. В результате чего на территории 

Красноярского края сформировалась новая структура – ГУИУН по 

Красноярскому краю, выполняющая уже не карательно-репрессивные, а 

социальные функции, корректирующие поведение осужденных и 

обеспечивающие безопасность общества. Верхняя граница – 2004 г. – 

обусловлена проведением административной реформы, итогом которой стало 

преобразование Главного управления исполнения наказаний в Федеральную 

службу исполнения наказаний РФ, сформировавшее полноценное федеральное 

ведомство с четко оформленными полномочиями. В связи с чем была образована 

ФСИН по Красноярскому краю, являющаяся одним из самых крупных 

территориальных подразделений уголовно-исполнительной системы страны. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

современного Красноярского края. Специфика данного региона в отношении 

уголовно-исполнительной системы страны имеет глубокие исторические корни, 

что позволяет говорить о стратегической важности Сибири как места 

размещения особых пенитенциарных учреждений, предназначенных как для 

ссыльных и депортированных лиц, так и для обыкновенных заключенных. 

Именно исторические особенности данного региона предопределили его роль в 

общей тюремной структуре страны. 
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Новизна исследования состоит в комплексном изучении и выявлении 

основ организации, функционирования, а также приоритетных направлениях в 

деятельности пенитенциарной системы Красноярского края в период 1994 – 2004 

гг. и заключается в попытке систематизации ранее накопленных знаний по 

данной проблеме. Помимо этого, особенностью работы является введение в 

научный оборот ранее неизученных архивных материалов при рассмотрении 

уголовно-исполнительный системы края. Исследование представляет собой 

одну из немногих работ, посвященных вопросу организации тюремного дела на 

территории современного Красноярского края. 

Практическая значимость данной работы обусловлена ее ранней не 

изученностью в исторической литературе. Информация, полученная в ходе 

исследования, может быть использована при изучении таких дисциплин как 

«История современной России», «История Сибири» и др. 

Апробация работы. Основные положения работы были апробированы на 

XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проспект Свободный – 2023» (г. Красноярск, 2023 г.). По теме исследования 

опубликованы 2 статьи23. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, каждая из 

которых разбита на три параграфа, заключение, список источников и литературы 

и приложения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Байрамов Т.И. Специфика организации тюремного дела на территории Советской Сибири в 1960 – 1980-х гг. 

(на примере Красноярского края и Иркутской области). Проспект Свободный – сборник материалов XIX 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2023 (в печати);  

Байрамов Т.И. Основные факторы реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

во второй половине 1990-х гг. // Молодой ученый. 2023 (в печати). 




