
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И МЕСТО 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИИ

1.1. Предмет и метод
уголовно-исполнительного права

Как и любая отрасль права, уголовно-исполнительное право имеет свой 
специфический, присущий только ей предмет регулирования, то есть 
объем, круг общественных отношений в сфере уголовно-исполнитель-
ной деятельности.

Опираясь на историю развития предмета данной отрасли, можно выде-
лить такой признак, как властность полномочий. Ими наделены органы 
и учреждения, исполняющие уголовные наказания. Необходима опреде-
ленная стабильность в отношении карательной, принудительной направ-
ленности наиболее суровых видов наказания. Эти признаки сохраняются 
на протяжении столетий, хотя, разумеется, ме няются в количественном 
и качественном отношениях. Они скорее относятся к предмету учебной 
дисциплины. Это одна сторона объекта изучаемой отрасли права.

С другой стороны, для совершенствования системы юридических 
норм уголовно-исполнительного права необходимы непосредственное 
выявление, осмысление новых свойств, качеств, подходов с использо-
ванием критериев эффективности. Необходим их анализ с учетом по-
ложений других отраслей права, выявление их взаимодействия и пре-
емственности.

Особенно важно критическое переосмысление основного предна-
значения уголовно-исполнительного права при переходе общества 
и государства на новую ступень социально-экономического и полити-
ческого развития. В связи с этим в самостоятельное направление выде-
лились научные разработки концепции, программ, проектов федераль-
ных законов, правовых подзаконных и ведомственных актов, основных 
вопросов эффективности в целом и в рамках отдельных видов нака-
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зания, применяемого национальным уголовно-исполнительным за-
конодательством, а также правовых институтов, категорий, понятий — 
например, групповое, индивидуальное правосознание осужденных, 
сотрудников уголовно-исполнительных органов.

В определениях понятия предмета уголовно-исполнительного права 
в юридической литературе прослеживаются как общие признаки, так 
и различия.

Например, А. И. Зубков, отмечая отличия действующего уголовно-
исполнительного и прежнего исправительно-трудового законодатель-
ства, по-своему определяет предмет уголовно-исполнительного права 
РФ. Под ним он понимает правовое регулирование исполнения как 
всех уголовных наказаний, так и иных мер уголовно-правового харак-
тера. К последним он относит принудительные меры воспитательного 
и медицинского характера и условное осуждение1.

О. Г. Перминов считает предметом уголовно-исполнительного пра-
ва отношения, складывающиеся при исполнении (отбывании) всех ви-
дов уголовного наказания, при применении к осужденным средств 
исправления; отношения, возникающие между учреждениями и орга-
низациями, исполняющими наказания, и осужденными; отношения, 
возникающие между различными государственными органами, орга-
низациями, учреждениями, предприятиями и т. п., а также отдельными 
гражданами, участвующими в исправлении осужденных и контроле за 
ними после их освобождения2.

А. И. Игнатьев определяет уголовно-исполнительное право как сис-
тему юридических норм, регулирующих общественные отношения, 
которые возникают в процессе и по поводу исполнения и отбывания 
уголовных наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ3. 
Фактически в этом определении представлены все признаки, включа-
емые учеными в понятие предмета уголовно-исполнительного права: 
уголовно-исполнительное законодательство, изучаемое не только с точ-
ки зрения анализа и толкования норм, но и с точки зрения их практи-
ческого применения4.

1 Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Колл. авто-
ров. Под ред. проф. А. И. Зубкова. — М.: Инфра-М, 1997. — С. 384.

2 Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие. — М.: Были-
на, 1999. — С. 3.

3 Игнатьев А. И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. — М.: Новый 
Юрист, 1997. — С. 3.

4 Там же, с. 5.
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По мнению Ф. С. Бражник, А. И. Муранова и А. А. Толкаченко, если 
соотнести новые УК РФ со статьей 2 УИК РФ, они расширят предмет 
уголовно-исполнительного права за счет включения в него:

1) исполнения всех видов наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия, предусмотренных УК РФ, включая принудительные 
меры медицинского и воспитательного характера, на основе уста-
новленных законодательством принципов, правил и порядка;

2) применение к осужденным предусмотренных средств исправи-
тельного воздействия;

3) регламентацию деятельности учреждений и органов, исполняю-
щих наказания;

4) порядок участия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, иных общественных организаций и объеди-
нений, а также граждан в исправлении осужденных;

5) процедуры освобождения от наказаний и оказания помощи осво-
бождаемым лицам1.

Суммируя позиции авторов учебников по курсу «Уголовно-испол-
нительное право РФ», предметом этой отрасли права следует считать 
совокупность общественных отношений, регламентированных уголов-
но-исполнительным и смежными отраслями права в связи с исполне-
нием приговора и отбыванием соответствующих наказаний и огра-
ничений, а также предусматривающих конечной целью исправление 
осужденного и предупреждение совершения им повторного преступле-
ния и реализацию профилактического воздействия, наказания как фак-
та, имеющего юридическое значение.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего 
поиска более точного определения содержания, основных признаков 
и круга общественных отношений, являющихся предметом регулиро-
вания уголовно-исполнительного права. В части 2 статьи 2 УИК РФ 
сказано, что уголовно-исполнительным законодательством России 
устанавливаются общие положения и принципы исполнения наказа-
ний, применения иных мер уголовно-правового характера, предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и условия 
исполнения и отбывания наказаний, применения средств исправления 
осужденных; порядок деятельности учреждений и органов, исполняю-
щих наказания; порядок участия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, иных организаций, общественных 
1 Уголовно-исполнительное право: Учебник. — М.: Бек, 1998. — С. 7.
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объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядок 
освобождения от наказания; порядок оказания помощи освобожден-
ным лицам.

Уголовное законодательство, помимо наказаний, в качестве «иных 
мер уголовно-правового характера» предусматривает следующие: при-
нудительные меры воспитательного характера для несовершеннолет-
них; принудительные меры медицинского характера; условное осужде-
ние; отсрочку отбывания наказания для беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей; условно-досрочное освобождение от на-
казания.

Надо отметить, что УИК РФ (ст. 18, 177, 178, 187–190) регулирует 
исполнение лишь трех из названных мер — принудительных мер меди-
цинского характера, условного осуждения и отсрочки отбывания нака-
зания указанным категориям женщин.

В юридической литературе немало сказано о том, что порядок при-
менения принудительных мер воспитательного характера урегулиро-
ван нормами уголовного законодательства достаточно полно и дубли-
ровать его нормами уголовно-исполнительного права не имеет смысла. 
В части условно-досрочного освобождения нормы уголовно-исполни-
тельного права определяют лишь основания и порядок применения 
(ст. 172, 173, 175, 176 УИК РФ).

В литературе часто можно встретить высказывания, суть которых 
состоит в том, что общественные отношения, возникающие в процессе 
контроля поведения условно-досрочно освобожденных, в ближайшем 
будущем надо урегулировать отдельными законодательными и подза-
конными актами (ст. 183 УИК РФ). Ряд уголовно-правовых норм не 
только определяет содержание наказания, но и в общей форме указы-
вает на порядок и условия его исполнения, закрепляет основания осво-
бождения.

Уголовно-исполнительное право выступает в качестве логического 
продолжения уголовного права, но не становится его подотраслью. 
Предмет уголовно-исполнительного права значительно шире и выхо-
дит за пределы уголовно-правового регулирования, а круг задач, стоя-
щих перед уголовным правом (ст. 2 УК РФ), не охватывает правового 
регулирования исполнения наказания, воспитательной работы с осуж-
денными и т. д.

Соотношение императивности и диспозитивности в методе действу-
ющего уголовно-исполнительного права, а ранее исправительно-трудо-
вого на разных этапах развития нашего государства было неодинаковым. 
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Эти отрасли тесно связаны с изменениями в политике, экономике, 
идеологии и других сферах.

После определения предмета и метода уголовно-исполнительного 
права можно сформулировать базовое понятие УИП РФ. Суть его сво-
дится к следующему: уголовно-исполнительное право — это система (со-
вокупность) юридических норм, регулирующих общественные отно-
шения, возникающие в связи с исполнением и отбыванием уголовного 
наказания, а также специальной реабилитацией и адаптацией лиц, под-
лежащих освобождению из учреждений уголовного наказания, связан-
ных с отбыванием лишения свободы и исполнением иных мер уголов-
но-правового характера.

Нам представляется, что развитие социальной и правовой поддерж-
ки по освобождении осужденных становится одним из основных средств 
исправления осужденных и требует внесения дополнений и измене-
ний в эту отрасль права.

Правовая природа этих законодательных и нормативно-правовых 
актов в статье 183 УИК РФ не определена, и поэтому имеются разно-
гласия. Одни ученые полагают, что рассматриваемые общественные 
отношения являются предметом регулирования не уголовно-исполни-
тельного, а иных отраслей законодательства, в частности контроль 
условно-досрочно освобожденных относят к сфере административных 
правоотношений.

Другие ученые высказывают мнение, что в рамках существующей 
системы российского права общественные отношения в сфере кон-
троля, в частности, условно-досрочно освобожденных по содержанию, 
основаниям возникновения и прекращения, кругу участвующих субъ-
ектов наиболее тесно связаны с уголовно-исполнительными право-
отношениями и потому должны включиться в предмет уголовно-испол-
нительного права. Не исключено, что в перспективе их могут включить 
в предмет регулирования новой отрасли законодательства о профи-
лактике преступлений, если проект соответствующего закона полу-
чит одобрение законо дателя.

Положение части 2 статьи 2 УИК РФ, в соответствии с которым 
к предмету уголовно-исполнительного права относится порядок де-
ятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, не может 
подвергаться расширительному толкованию. Речь идет лишь о тех об-
щественных отношениях, которые возникают между названными субъ-
ектами и осужденными по поводу принятия уголовно-правовых мер. 
Отношения, отражающие содержание и характер управления учрежде-
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ниями и органами, исполняющими наказания, их персоналом, трудовой 
деятельностью вольнонаемных сотрудников и т. п., являются предме-
том регули рования и ряда отраслей законодательства — администра-
тивного, трудового, гражданского и т. п.

Характер и содержание предмета регулирования обусловливают вы-
бор методов уголовно-исполнительного права. Теория права под мето-
дом правового регулирования понимает систему юридических средств 
и способов нормативного регулирования общественных отношений. 
Обычно он проявляется в основаниях возникновения, реализации и 
прекращения правоотношений, особенностях правового положения их 
участников, а также в юридических санкциях.

Правовое регулирование общественных отношений в сфере испол-
нения уголовных наказаний осуществляется посредством трех основ-
ных методов: императивного, диспозитивного и метода поощрения.

В части 1 статьи 43 УК РФ прописано, что наказание — это мера 
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда и за-
ключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужден-
ного.

Реализация правового принуждения опирается на государствен ную 
власть и основывается на отношениях подчиненности. Согласно ста-
тье 11 УИК РФ, у осужденных имеются следующие обязан но сти:

1) исполнять установленные законодательством Российской Фе-
дерации обязанности граждан РФ, соблюдать принятые в обще-
стве нравственные нормы поведения, требования санитарии и ги-
гиены;

2) соблюдать требования федеральных законов, определяющих по-
рядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соот-
ветствии с ними нормативно-правовых актов;

3) выполнять законные требования администрации учреждений 
и органов, исполняющих наказания;

4) вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим уч-
реждения, исполняющие наказания, а также к другим осужден-
ным;

5) являться по вызову администраций учреждений и органов, испол-
няющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения 
требований приговора.

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а так-
же невыполнение законных требований администрации учреждений 
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и органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом 
ответственность.

В содержание императивного метода включается использование при-
каза, требований, распоряжений, обеспеченных возможностью приме-
нения правового принуждения.

Предмет и метод правового регулирования уголовно-исполнитель-
ного права достаточно жестко взаимосвязаны. На это указывают многие 
нормы УИК РФ. Так, в статье 9 основными средствами исправления 
осужденных называются: установленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания, воспитательная работа, общественно-полезный труд, 
получение общего образования, профессиональная подготовка и обще-
ственное воздействие. Они применяются с учетом вида наказания, ха-
рактера и степени общественной опасности совершенного преступле-
ния, личности и поведения осужденных.

Диспозитивный метод также называют восстановительным, допу-
скающим выбор (в противоположность императивному)1.

Диспозитивный метод применяется в уголовно-исполнительном праве 
все более широко. Его сущность заключается в предоставлении осужден-
ному права выбора варианта действий в предусмотренных законом слу-
чаях. Например, осужденные к лишению свободы могут по своему выбо-
ру приобретать продукты питания и товары первой необходимости 
в соответствии со статьей 88 УИК РФ. Разрешается заменять длитель-
ное свидание краткосрочным, краткосрочное и длительное свидание — 
телефонным разговором, а в воспитательных колониях — длительное 
свидание с проживанием вне исправительного учреждения краткосроч-
ным с выходом за пределы колонии (ч. 3 ст. 89 УИК РФ). Однако допус-
кается такое по просьбе самого осужденного в его интересах, что создает 
благоприятные условия для реализации предоставленных ему прав.

Нормы уголовно-исполнительного права предусматривают кон-
кретные формы реализации метода поощрения (стимулирования) соци-
ально одобряемого поведения осужденных. К ним относятся объявле-
ние благодарности, предоставление разовых льгот, отмена отдельных 
ограничений, перевод в улучшенные условия, представление к услов-
но-досрочному освобождению.

Таким образом, метод уголовно-исполнительного права охватывает 
совокупность приемов и способов воздействия наказанием и иными 
поощрительными и стимулирующими исправление личности мерами, 
регламентированными законодательством.
1 Словарь иностранных слов. 18-е изд. — М.: Русский язык, 1989. — С. 163.
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Различия в определениях метода уголовно-исполнительного права 
у разных авторов несущественны.

Уголовно-исполнительное право связано с другими отраслями зако-
нодательства и входит в комплекс отраслей, регулирующих борьбу с пре-
ступностью.

1.2. Цели и задачи уголовно-исполнительного 
законодательства России

В системе норм УИП РФ важное место отводится правовым нормам, 
закрепившим цели и задачи уголовно-исполнительного законодатель-
ства РФ. Они отражены в пункте 1 статьи 1 УИК РФ, и их обоснован-
но можно считать базовыми для уголовно-исполнительной политики 
нашего государства. Они заключаются в следующем:

� исправление осужденных;
� предупреждение совершения новых преступлений как осужден-

ными, так и иными лицами.

В части 2 статьи 43 УК РФ цели наказания только перечислены, их со-
держание не раскрывается. В части 1 статьи 1 УИК РФ, как указано выше, 
уточнены цели предупреждения совершения новых преступлений.

В статье 9 УИК РФ дано понятие исправления осужденных. По сути, 
в законе определяется даже не само понятие, а процесс его осуществле-
ния: «формирование», «стимулирование», а не достижение определен-
ного результата. Вероятнее всего, исправление — это формирование 
у осужденных уважительного отношения к человеку, стимулирование 
законопослушного поведения.

Поэтому целесообразно, чтобы в УИК РФ социальная справедли-
вость вновь стала целью исполнения уголовного наказания. Также не-
обходимо определить ее основные параметры.

Чтобы добиться эффективности УИЗ, необходимо научно обосно-
ванное определение его целей. Достижение эффективности УИП, как 
и любой отрасли права, в значительной мере определяется материаль-
ными и социальными условиями жизни. Речь идет прежде всего о со-
ответствии целей объективным закономерностям общественного раз-
вития, материальным и духовным потребностям общества. Есте ственно, 
цели могут быть и не реализованы либо реализованы частично.

Ранее действовавший ИТК РСФСР почти дословно воспроизводил 
формулировки текста статьи 20 УК РСФСР, определяющей цели на-
казания. Теперь это не предусмотрено.
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В статье 43 УК РФ в качестве цели наказания приводится прежде 
всего восстановление социальной справедливости и лишь затем ис-
правление осужденных и предупреждение совершения новых пре-
ступлений (как ими самими, так и иными лицами). Статья содержит 
ряд новых предписаний по сравнению с УК РСФСР:

� понятие наказания и определение его содержания;
� указание на применение наказания в целях восстановления соци-

альной справедливости;
� устранены формулировки статьи 20 УК РСФСР, не отвечающие 

современным реалиям.

Однако это не означает, что уголовно-исполнительное законода-
тельство игнорирует цель восстановления социальной справедливос-
ти. Оно не определяет это понятие, а носит оценочный характер. Его 
содержание раскрывается опосредованно через другие понятия: «воз-
мещение ущерба от преступления», «соразмерность содеянного винов-
ным и воздаваемого за это со стороны государства», «общественное 
самосознание», а также в рамках закрепленного в статье 6 УК РФ прин-
ципа справедливости.

Таким образом, цель восстановления социальной справедливости 
в большей мере относится к применению наказания на стадии его на-
значения либо отсрочки, как, например, в отношении беременных жен-
щин или женщин, имеющих малолетних детей (ст. 82 УК РФ). На этих 
стадиях происходит выбор вида наказания, его размера либо примене-
ние гуманного акта (отсрочки), раскрывающих сущность понятия со-
циальной справедливости.

На стадии исполнения наказания данная цель достигается при реа-
лизации в уголовно-исполнительном законодательстве таких принци-
пов, как гуманизм, равенство осужденных перед законом, рациональ-
ное применение мер принуждения, средств исправления осужденных 
и стимулирование законопослушного поведения.

Воплощение этих принципов в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве и практике его применения обеспечивает фактическое 
восстановление социальной справедливости. Достижение данной цели 
связывается также с эффективностью исполнения уголовных нака-
заний.

Исправление осужденных — это основная задача законодательства 
об исполнении уголовных наказаний. Она определена также требова-
ниями международных стандартов обращения с осужденными, а ее ре-
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ализация является непосредственной целью учреждений и органов, 
исполняющих наказания.

В связи с этим закон РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
нуждается в корректировке в части постановки задачи исправления 
осужденных. В указанном законе она отсутствует, хотя в его тексте 
и содержится требование не подчинять интересы исправления осуж-
денных цели получения прибыли от их труда.

В ранее действовавшем законодательстве ставилась цель исправле-
ния и перевоспитания осужденных, что порождало на практике пута-
ницу в вопросах, кого из осужденных требовалось только исправлять, 
а кого — еще и перевоспитывать. В исправительной педагогике послед-
них лет утвердилось мнение о том, что само перевоспитание — это про-
цесс воспитательного воздействия на осужденных во время отбывания 
ими наказания, а исправление — это результат данного процесса.

Степень исправления поведения осужденного может быть различной. 
При этом из закона исключены такие понятия, как «встал на путь ис-
правления», «доказал свое исправление». Уголовный кодекс РФ связы-
вает применение, например, условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания (ст. 79) или замены его неотбытой части более мягким 
видом наказания (ст. 80) при убежденности суда в целесообразности та-
ких решений, если они принимаются с учетом личности и поведения 
осужденного в период отбывания им наказания. Следовательно, мы име-
ем дело с оценочными характеристиками. Их содержание зависит от сте-
пени исправления поведения осужденных, что определяется в конечном 
счете учреждениями и органами, исполняющими наказания, в пределах 
срока контроля над освобожденным в порядке обратной связи.

В УИК РФ существуют различные термины, характеризующие сте-
пень исправления. Так, в статье 116 приводится определение и раскры-
вается содержание понятия злостного нарушения режима, выделяется 
категория злостных нарушителей; указывается, что хорошее поведение 
осужденных проявляется в добросовестном отношении к труду, обуче-
нию, в активном участии в работе самодеятельных организаций и в вос-
питательных мероприятиях.

Цель предупреждения преступлений, согласно данной статье, дости-
гается работой по двум направлениям.

1. Недопущение преступлений со стороны осужденных во время от-
бывания ими наказания за счет проведения системы специальных 
мероприятий. Они различаются при организации исполнения 



Общая часть20

наказаний в виде лишения свободы (вооруженная охрана, надзор, 
контроль и другие меры по обеспечению режима). При исполнении 
прочих наказаний применяется иная система профилактиче ских 
мероприятий, в ряде случаев вообще не связанная с использова-
нием специальных средств и методов.

2. Предупреждение преступлений со стороны бывших осужденных 
и иных лиц. В отношении бывших осужденных применяется сис-
тема мер социальной реабилитации, контроля и надзора, ориен-
тированных на недопущение совершения ими новых преступле-
ний.

Предупреждение совершения преступлений со стороны иных лиц — 
это общее предупреждение, общая превенция. Механизм, способы выяв-
ления и определения степени эффективности практически отсутствуют. 
Научные рекомендации по этому вопросу пока весьма несовершенны. 
Некоторые исходят из позиции, что чем жестче, суровее превентивные 
меры, тем они эффективнее. Многовековая практика опровергает подоб-
ную установку, но она и сегодня проявляется в сознании значительной 
части населения.

Цели исправительного воздействия на осужденных состоят в том, что-
бы сохранить здоровье и достоинство и — в той мере, в какой позволяют 
сроки и условия заключения — способствовать формированию чувства 
ответственности, навыков, которые помогут им адаптироваться в обще-
стве, следовать требованиям законности и удовлетворять свои жизнен-
ные потребности собственными силами после освобождения.

Как известно, для достижения поставленных целей необходимо 
определить адекватные им задачи. Они прописаны в пункте 2 статьи 1 
УИК РФ и заключаются:

� в регулировании порядка и условий исполнения и отбывания на-
казания;

� в определении средств исправления осужденных;
� в охране их прав, свобод и законных интересов;
� в оказании осужденным помощи в социальной адаптации.

В законодательных и правовых актах в сфере уголовно-исполнитель-
ного законодательства закреплено немало общих задач, ориентирован-
ных на конкретизацию отдельных положений при исполнении уголов-
ных наказаний и уголовно-правовых мер органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы России. Это отражено в Правилах 
внутреннего распорядка исправительного учреждения, исполняющего 



21Глава 1. Понятие и место уголовно-исполнительного права в правовой системе

уголовное наказание, в приказе министра обороны РФ «О правилах 
отбывания уголовных наказаний военнослужащими»1 и в других нор-
мативно-правовых актах.

27 сентября 2002 г. Государственной Думой и 16 октября 2002 г. Со-
ветом Федерации принят федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (изменение ст. 158 
УК РФ — кража) в редакции, которую поддерживал и в доработке кото-
рой участвовал Минюст России. Вступление в силу данного закона поз-
волит существенно изменить обстановку в уголовно-исполнительной 
системе, а именно сократить количество лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных, отбывающих наказание в колониях строгого и осо-
бого режимов.

Несмотря на разрозненность, нормативно-правовые акты по раз-
ным аспектам уголовно-исполнительного характера образуют систему 
общих и конкретных положений, применяемых к осужденным. Реше-
ние задач общесоциального и специального характера органами управ-
ления и учреждениями исполнения наказания обеспечивается со-
циально-экономической базой и правовым механизмом государства, 
всей его целенаправленной деятельностью, активным участием обще-
ственных формирований, трудовых коллективов и отдельных граж-
дан. Это нетрудно объяснить. Успешное выполнение большинства этих 
задач невозможно обеспечить усилиями одних правоохранительных 
структур, поскольку экономика до сих пор находится в кризисном со-
стоянии и значительная часть населения живет за чертой бедности. 
По оценке Минтруда и социального развития РФ, по состоянию на фев-
раль 2001 г. до 50 млн россиян имели доход ниже прожиточного мини-
мума; в 2006 г. — 20 млн.

1 БНА ФОИВ, 1998. — № 1. — С. 9–31.


