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состав, сформировавшийся в процессе старения в зависимости от 
температуры отжига и наложения ПМП. Установлено, что старение 
сплава без наложения ПМП при всех исследованных температурах 
приводит к уменьшению интенсивности всех наблюдаемых линий  
(α-твердого раствора на основе алюминия, фазы Mg2Si и чистого 
кремния) и  к увеличению их полуширины, что свидетельствует о 
искаженности решетки, связанной с процессами старения и перестройкой 
структуры. Также наблюдается смещение линий α–твердого раствора на 
основе алюминия в сторону больших углов, что связано с уменьшением 
параметра решетки сплава в результате старения. 

В свою очередь, наложение ПМП приводит к увеличению 
интенсивности всех линий (α-твердого раствора на основе алюминия, 
фазы Mg2Si и чистого кремния), наблюдаемых на дифрактограммах. 
Наблюдается смещение всех линий в сторону меньших углов, по 
сравнению с отжигами при такой же температуре, но без наложения 
ПМП, при этом полуширина линий практически не меняется. 

По экспериментальным данным были рассчитаны значения 
параметров решетки фазы Mg2Si (гранецентрированная кубическая 
решетка). Согласно справочным данным, значение параметра решетки 
фазы Mg2Si составляет 6,338 Å. Полученные из дифрактограмм значения 
параметров решетки фазы Mg2Si отличаются от табличного значения в 
пределах 0,017–0,040 Å для всех режимов термической и термомагнитной 
обработок. Схожесть полученных данных доказывает достоверность 
результатов настоящей работы. 
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Настоящее исследование посвящено определению значения 
личности преступника в процессе индивидуализации наказания; 
выявлению типичных обстоятельств, влияющих на усиление/смягчение 
наказания. 

Ч.1 ст. 6 УК РФ закрепляет принцип справедливости наказания, а 
также такое понятие как личность виновного. Затем он реализуется в 
нормах о системе и видах наказания, назначении наказания, 
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освобождении от уголовной ответственности и наказания. Ч.1 ст.60 УК 
продолжается раскрытие данного принципа: при назначении наказания 
учитываются характер и степень общественной опасности преступления и 
личность виновного.  

Понятие личности преступника рассматривается наукой 
криминологией. Она разработала огромнейший пласт научных 
исследований по проблеме личности виновного. В науке УП представлен 
наиболее обобщённый вариант данного понятия: личность преступника - 
это совокупность социально политических, психических и физических 
признаков лица, совершившего преступление, имеющая уголовно-
правовое значение. 

Личность виновного, по мнению большинства ученых, выступает 
основным критерием индивидуализации наказания. По мнению 
В. И. Зубковой, всесторонний учет личности виновного - залог назначения 
справедливого наказания и достижения его целей. Поэтому судом 
тщательно должны быть исследованы свойства и особенности личности 
виновного. Но механизм учета личности виновного вызывает 
многочисленные споры среди ученых, в основном по поводу того, какие 
свойства личности должны учитываться судом при назначении наказания, 
поскольку они не регламентированы УК, в отличие от обстоятельств 
смягчающих и отягчающих наказание. На такой случай были и есть ПП 
ВС. Хотелось бы проанализировать их. Так,  ПП ВС  СССР от 29 июня 
1979 г. № 3 «О практике применения судами общих начал назначения 
наказания» возлагает на суды обязанность объективно и полно 
исследовать личность виновного. Действующее ПП ВС от 22.12.2015 №58 
«О практике назначения судами РФ уголовного наказания», лишь 
советует судам обращать внимание на индивидуальный подход к 
назначению наказания.  

Многие авторы предлагают по-разному систематизировать свойства 
личности, учитываемые при назначении наказания. Профессор 
Т. В. Непомнящая  предлагает характеристики личности виновного 
разделить на три группы: социально-демографические данные, 
физиологические данные, правовой статус личности. Шкредовой был 
проведен анализ приговоров районных судов Смоленской области, 
показывающий, какие характеристики влияют на наказание:  

1) социально-демографических: поведение в быту (73%); отношение 
к учебе, труду, общественным и государственным интересам (20%); 
имущественное положение (20%); семейное положение (холостые 
совершают преступления чаще)  (14%); наличие иждивенцев (12%); 
возраст (10%); занимаемая должность, профессия (2%); 

2) психофизиологических: наличие или отсутствие психических 
аномалий или расстройств (63%); состояние здоровья (27%); совершение 
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преступления в состоянии алкогольного опьянения (14%); инвалидность 
(8%); 

3) о правовом статусе: наличие судимостей (59%); наличие ранее 
административных наказаний (12%).  

Таким образом, наиболее встречаемыми и учитываемыми 
характеристиками являются поведение в быту, наличие или отсутствие 
психических аномалий/расстройств и наличие судимостей. В Самарской 
области эти характеристики немного иные. Из социально-
демографических характеристик чаще учитывается наличие иждивенцев; 
из психофизиологических: состояние здоровья, причём чаще не только 
его собственное, а также родителей; по правовому статусу: наличие 
судимостей. Причём, хотелось бы отметить, что характеристики, 
относящиеся к правовому статусу, как правило, всегда учитываются (в 
97% из 100%). 

Рассматривая различные приговоры судов, в том числе и Самарского 
областного суда, постановления пленумов, учебную, научную литературу, 
я выделила наиболее часто встречаемые особенности личности, 
влияющие на усиление или смягчения наказания.  

На смягчение наказания влияют: вину признал полностью/частично; 
согласился с предъявленным обвинением; полное/частичное  возмещение 
ущерба потерпевшему; ранее не судим; активное способствование 
раскрытию/расследованию преступлений; явка с повинной; 
положительно/удовлетворительно характеризуется по месту жительства; 
на учете у психиатра и нарколога не состоит; в течение длительного 
времени работал; молодой возраст подсудимого; положительно 
характеризуется по месту работы/ учебы в школе; имеет постоянное место 
жительства.  

На усиление наказания же влияют: рецидив; вину в совершенном 
преступлении не признал/не осознал; в содеянном не раскаивается; 
отрицательная характеристика по месту жительства/по месту работы; 
постоянного места жительства не имел; нигде не работает; в ходе 
предварительного и судебного следствия вел себя неискренне; не имеет 
постоянного источника доходов.  

В большей части литературы, с которой я ознакомилась, говорится о 
том, что суды при назначении наказания, если и учитывают личность 
виновного, то в крайне недостаточном объеме, не обеспечивая полного 
учета превентивных последствий применения уголовного наказания. С 
этим трудно не согласиться.  Так, Плиев К. А. проанализировал несколько 
обвинительных приговоров судов г. Краснодара и обнаружил, что в 
большинстве из них качества личности подсудимого, которые учитывал 
суд при назначении наказания, совсем не были указаны. 

Индивидуализация наказания - сложный процесс, нарушение 
течения  которого может повлечь негативные последствия. Для изучения 

134 
 



LXX Молодёжная научная конференция 
криминологических особенностей личности преступника необходимо  не 
только тщательно изучать личность в ходе предварительного 
расследования и отражать все необходимые данные о ней в 
процессуальных документах, но и  стремиться к выработке общей 
судебной практики по данному вопросу, возможно, даже законодательно 
закрепить перечень данных о личности, которые будут подлежать учёту 
при назначении наказания, значит, будут способствовать принципу 
справедливости. 
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На современном этапе социальной ситуации в России в настоящее 

время все больше внимания уделяется проблеме постинтернатной 
адаптации выпускников организаций для детей – сирот. Детям – сиротам 
после выпуска из организаций необходимо пройти процесс адаптации, 
обрести способность принимать решения и нести за них ответственность. 

Таким образом, у выпускников организаций для детей – сирот целый 
комплекс проблем, одна из которых – умение успешно включиться в 
социум. 

Постинтернатная адаптация – процесс приспособления детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к условиям социальной 
среды, усвоение, сложившихся в обществе, норм и ценностей. 

Выделяют следующие основные задачи постинтернатной адаптации: 
профилактика правонарушений и девиантного поведения среди 
выпускников организаций для детей – сирот; формирование толерантного 
отношения общества к детям – сиротам; обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей – сирот; обучение выпускников организаций 
для детей – сирот приёмам общения и расширения ролевого репертуара. 

Эффективность постинтернатной адаптации детей – сирот 
проявляется в следующих показателях: в снижении уровня преступности 
среди молодежи из числа детей – сирот; в повышении уровня 
трудоустройства среди выпускников; в высоком образовательном уровне 
детей – сирот; в сокращении случаев вторичного социального сиротства. 
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