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Краткая биографическая справка
Вячеслав Ефимович Южанин родился 24 января 

1950 г. в д. Высоковское Новокузнецкого района Кеме-
ровской области. Начальную школу окончил в этой же 
деревне, восьмилетнюю за 10 км в с. Сары-Чумыш, в 
9-м классе учился за 50 км в пос. Кузедеево, а в 10-м 
за 40 км в с. 1-Бенжереп. 

Затем поступил на вечернее отделение горного 
факультета Сибирского металлургического института 
(СМИ) в г. Новокузнецке. Одновременно работал топо-
графом проектного отдела Кузнецкого металлургиче-
ского комбината (КМК). В 1968–1970 гг. служил в Груп-
пе советских войск в Германии (ГСВГ). После службы 
устроился работать на КМК, затем прервал академот-
пуск в СМИ и поступил в 1971 г. на учебу в РВШ МВД 
СССР от Южно-Кузбасского управления лесных испра-
вительных учреждений. Окончил эту школу с отличием 
в 1975 г. Будучи слушателем РВШ МВД СССР занимался 
в научном кружке по кафедре исправительно-трудово-
го права, имел публикации научных статей. После окончания школы по рекомендации 
Управления учебных заведений МВД СССР был направлен на преподавательскую ра-
боту в Чимкентскую специальную среднюю школу подготовки начсостава МВД СССР, 
где 4 года читал лекции и вел практические занятия по исправительно-трудовому и 
уголовному праву.

За время работы в Чимкенте успешно сдал экзамены кандидатского минимума и по-
ступил в заочную адъюнктуру ВНИИ МВД СССР. В 1979 г. перевелся в Рязанскую высшую 
школу МВД СССР на кафедру исправительно-трудового права. В 1984 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Взаимодействие ИТУ и ГО(РО)ВД в предупреждении 
рецидивной преступности». Затем на этой кафедре работал преподавателем, старшим 
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преподавателем, доцентом. В конце 1980-х годов был назначен на должность началь-
ника кафедры криминологии, а затем после ее расформирования – на должность на-
чальника кафедры уголовного права. С этой должности ушел в докторантуру Академии 
управления МВД РФ и после ее окончания в 1996 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Механизм реализации наказания в виде лишения свободы».

После защиты работал профессором кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России до 2000 г. на ставку, а потом на полставки до 2020 г. В 2000 г. 
перешел на работу заведующим кафедрой уголовного права и процесса юридическо-
го факультета Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ) 
и проработал на этой должности 8 лет, затем продолжил работать профессором этой 
кафедры. В настоящее время является профессором кафедры уголовного права и кри-
минологии юридического института РГУ имени С. А. Есенина.

Имеет около 150 публикаций, является экспертом РФФИ по научным грантам. Был 
председателем докторского диссертационного совета Академии ФСИН России, а 
затем стал его членом, состоял в рабочей группе по корректированию Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.  
В 2006 г. присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы». Награжден зна-
ками «За отличную службу в МВД», «За отличие в службе», «За вклад в развитие уни-
верситета» (РГУ имени С. А. Есенина), памятным знаком Академии МВД Республики 
Беларусь, медалями «За выслугу лет» 3-х степеней, «За отличную службу по охране 
общественного порядка», рядом ведомственных медалей Академии ФСИН России.

Интервью
Уважаемый Вячеслав Ефимович, расскажите немного о себе, о Вашем станов-

лении ученым, о том, как Вы пришли в юриспруденцию.
Родился я в 1950 г. на юго-западе Кемеровской области, на самой границе с 

Алтайским краем, в небольшом поселке Высоковское (сейчас его уже нет на кар-
те), в котором было всего 30 домов и начальная школа. Электричества в деревне 
не было. После окончания этой школы доучивался до 8-го класса в другом, более 
крупном селе Сары-Чумыш, расположенном в 10 км от моей родной деревни. Прожи-
вал в интернате, на каждые выходные мы бежали домой, а потом опять в интернат.  
В 9-м классе учился в пос. Кузедеево, откуда родом знаменитый хоккеист Кирилл 
Капризов. В 10-м классе перебрался поближе к своему дому на 10 км в центральную 
усадьбу своего совхоза, но все равно до своей деревни было приличное расстояние –  
40 км и домой попадал только на каникулах. Учился в основном на пятерки, и не хо-
телось, чтобы полученные в школе знания оказались невостребованными. Начал 
интересоваться вузами.

И что было дальше, куда привели Вас поиски?
У нас многие поступали в ближайший вуз, расположенный в г. Новокузнецке, – Си-

бирский металлургический институт (СМИ). Я вынужден был идти на вечерний факуль-
тет, так как знал, что родители двоих не потянут, старший брат учился на третьем курсе 
этого института. Устроился работать на Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) 
рабочим-топографом. Потом армия, отобрали меня на подводный флот, но служить 
пришлось в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), так как мы опоздали с прибыти-
ем в облвоенкомат на один час, морская партия уже ушла. Я, когда немного послужил, 
понял, что лучше по земле ходить, чем под водой.
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А после службы опять работать и учиться?
Да, поступил опять на работу в тот же КМК, в институте еще действовал академотпуск, 

приглашали на дневное отделение, но в армии я многое обдумал, не по мне специаль-
ность, которую я избрал, – подземные разработки полезных ископаемых. Не хотелось 
в шахте работать, меня больше привлекали гуманитарные науки.

Как же Вы все-таки стали юристом?
Случайно, я не думал о юриспруденции. Мы как-то с другом отдыхали в выходной 

день в общежитии, попалась на глаза лежащая на столе газета «Кузнецкий рабочий» 
с объявлением о наборе абитуриентов в только что открывшуюся Рязанскую высшую 
школу МВД СССР. Был указан адрес Южно-Кузбасского управления лесных ИТУ. Нас 
это объявление заинтересовало, и мы решили сделать крутой поворот в своей жизни –  
попробовать отобраться в эту школу. Пришли в управление, нам сказали, что набор за-
кончен, но потом, когда мы уже направились к выходу, попросили показать аттестаты 
об образовании. Когда я свой показал, а у меня там были в основном пятерки, работ-
ник отдела кадров вскочил и побежал к начальству, потом приходит и говорит, что они 
берут меня дополнительно. Друг оканчивал вечернюю школу, в аттестате у него были 
одни тройки, но я сказал, что без него не поеду, так мы с ним договорились. Он опять 
побежал к начальству и ему тоже разрешили. Потом были поступление в РВШ МВД 
СССР и учеба.

А друг поступил?
Нет, у него выявили проблемы со здоровьем, хотя в Новокузнецке он прошел медко-

миссию успешно. Как он потом сказал, что со здоровьем была уловка, видимо, сказалось 
то, что его отец был во время войны в плену. Раньше с этим было строго.

А что Вас подтолкнуло заниматься научной деятельностью?
Вся наша учеба в школе МВД была связана с уголовно-исполнительной систе-

мой, я так в нее вжился, что чего-то иного представить не мог. На кафедрах образо-
вывались научные кружки, и я, не задумываясь, вступил в кружок по исправительно- 
трудовому праву, меня выбрали старостой, я тогда уже все сессии сдавал на «отлично». 
Ну и, конечно, без наставников не обошлось, научное руководство кружком осущест-
влял замечательный ученый В. А. Елеонский, он заметил меня после моего доклада о 
становлении в нашей стране отрядной системы, хорошо высказался обо мне на одной 
из своих лекций. После этого я стал задумываться о занятии научной деятельностью, 
начал читать много литературы по уголовно-исполнительной тематике. На 4-м курсе 
поступил запрос из Управления учебных заведений МВД СССР о направлении 4-х вы-
пускников на преподавательскую работу в открывшуюся Чимкентскую среднюю школу 
подготовки начсостава МВД СССР. Кафедра предложила мою кандидатуру не без уча-
стия В. А. Елеонского и В. А. Фефелова, который был в то время начальником кафедры. 
Так я оказался на преподавательской работе.

Потом, видимо, защита диссертации?
Да, сложа руки я не сидел, пока работал в Чимкенте, сдал все кандидатские экзамены, 

потом при поддержке В. А. Елеонского перебрался в Рязань, в свою альма-матер. Когда 
давал согласие работать в Чимкенте, кафедра обещала вернуть меня и они свое слово 
сдержали. Начальником кафедры исправительно-трудового права тогда был профес-
сор М. П. Мелентьев, он тоже сыграл заметную роль в моем становлении как ученого. 
Я уже к этому времени поступил на заочное обучение в адъюнктуру ВНИИ МВД СССР, 
и в 1984 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Взаимодействие ИТК 



Человек: преступление и наказание. 2025. Т. 33(1–4), № 1. ISSN 1999-9917 (print). ISSN 2687-1238 (online) 
Man: crime and punishment, 2025, vol. 33(1–4), iss. 1, ISSN 1999-9917 (print), ISSN 2687-1238 (online)

ПЕРСОНАЛИИ 145

и ГО(РО)ВД в предупреждении рецидивной преступности». Моим научным руководите-
лем был Н. И. Волошин, возглавлявший профильный отдел. Правда диссертацию мою 
он так и не смотрел, отдал ее в свой отдел, потом последовало обсуждение и защита. 
Совет возглавлял в то время Н. А. Стручков, выдающийся ученый в области исправи-
тельно-трудового права. Стоит напомнить, что я, работая в Чимкенте, направил ему 
письмо, в котором обосновал необходимость ввести так называемую ответственность 
по уголовно-исполнительному праву по проступкам осужденных, по которым они выпа-
дали из административно-правовой юрисдикции. Я не предполагал, что такой большой 
ученый удостоит меня внимания, его ответ я до сих пор храню.

А потом Вы, видимо, занялись преподавательской деятельностью?
Да, все, как у всех: преподаватель, старший преподаватель, доцент по кафедре  

уголовно-исполнительного права, потом меня назначили начальником кафедры крими-
нологии, а затем – уголовного права. Не хотелось уходить со своей родной кафедры, но 
меня уговорили. С кафедры уголовного права в начале 1990-х годов ушел в докторан-
туру Академии управления МВД РФ. Меня надоумил заниматься докторской мой земляк 
доцент А. С. Севрюгин. Я каждый год публиковал учебные пособия (монографии наш 
вуз не имел права выпускать), он, просмотрев мои пособия, сказал мне, что если их 
объединить в одно целое, то может получиться половина докторской диссертации. Эти 
слова меня заставили задуматься и я сделал еще раз крутой поворот в своей жизни –  
поступил в докторантуру Академии управления МВД РФ (г. Москва). Научным консуль-
тантом моим был Станислав Иванович Кузьмин, работавший тогда начальником про-
фильной кафедры академии. Годы мне уже не позволяли поступать в докторантуру, но 
посодействовал начальник РИПЭ МВД РФ С. Н. Пономарев, и я ему благодарен за это.

В 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Механизм реализации нака-
зания в виде лишения свободы» и вновь пришел работать на свою родную кафедру  
уголовно-исполнительного права.

Вячеслав Ефимович, какие у Вас достижения в научном плане, кроме канди-
датской и докторской диссертаций, в каких советах, общественных и научных 
организациях Вы участвуете?

Мною опубликовано более 100 научных и методических работ, к которым относятся 
монографии, учебные пособия, статьи, комментарии к УИК РФ. Под моим руководством 
20 учеников защитили кандидатские диссертации. Был какое-то время председателем 
докторского диссертационного совета Академии ФСИН России, потом стал его членом. 
В настоящее время являюсь экспертом РФФИ, то есть оцениваю работы на получение 
грантов, выступаю рецензентом по статьям, публикуемым в журнале «Пенитенциарная 
наука» Вологодского института ФСИН России. Являюсь заслуженным работником выс-
шей школы. В свое время входил в рабочую группу при Минюсте России по корректи-
ровке Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года.

Вы ведь относительно недавно уволились из Академии ФСИН России, где Вы 
сейчас работаете, продолжаете ли заниматься пенитенциарными проблемами?

С 2000 г. я перешел на полную ставку на должность заведующего кафедрой уголов-
ного права и процесса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 
после 8 лет работы в данной должности на этой же кафедре перешел на работу про-
фессором и тружусь им по настоящее время. Вел сначала уголовно-исполнительное 
право и одновременно уголовное право. Сейчас преподаю только уголовное право. 
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Одновременно до 2020 г. работал на полставки в Академии ФСИН России на кафедре 
уголовно-исполнительного права. Однако в научном плане связь с уголовно-исполни-
тельным правом не теряю, по-прежнему публикую работы по этой отрасли науки, она у 
меня в крови, и навряд ли я откажусь от нее.

Какие, на Ваш взгляд, направления науки уголовно-исполнительного права ак-
туальны в настоящее время?

Вы знаете, ответить на этот вопрос непросто, ученые-пенитенциаристы говорят о 
них на страницах научной печати, но играют ли они какую-нибудь полезную роль – это 
вопрос. Практика, к сожалению, консервативна к новшествам, предлагаемым научным 
сообществом. Если ответить коротко, то я бы выделил следующие направления.

1. Должны быть пересмотрены принципы уголовно-исполнительного права, они опреде-
ляют идеологию УИС, все институты этой отрасли права, ими должен руководствоваться 
персонал УИС. Например, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года были намечены ориентиры на раздельное содержание 
разных категорий осужденных внутри исправительного учреждения, но реализованы они 
не были, почему бы не предусмотреть подобный принцип в уголовно-исполнительном 
законодательстве. Или, например, давно назрела необходимость реализовать в УИК РФ 
принцип прогрессивной системы отбывания наказания, который объединял бы многие 
институты и нормы этого закона. Начиная с 90-х годов прошлого столетия в международ-
ных и российских научных сообществах много говорили об обеспечении прав и законных 
интересов осужденных. Долгие годы это стало основным направлением деятельности 
УИС, что было заявлено в последних концепциях развития деятельности УИС России. 
Пора уже объявить это принципом уголовно-исполнительного права.

2. Вторым актуальным направлением совершенствования отрасли уголовно-исполни-
тельного права является смена задачи исправления осужденных на их ресоциализацию, ко-
торая охватывала бы исправление осужденных и их социальную адаптацию после отбытия 
наказания. Предмет уголовно-исполнительного права должен быть расширен и включать 
в себя институт пробации лиц, освобожденных от наказания. Не зря принят Федеральный 
закон о пробации. Отношения при пробации связаны с уголовно-исполнительными отно-
шениями, они не разделимы, являются их продолжением. В УИК РФ должен быть раздел, 
где могли бы иметь место нормы о пробации. Такая постановка вопроса отвечает между-
народным нормам права. И об этом говорю не только я, но и другие ученые, например, 
профессор В. А. Уткин предложил рассматривать уголовно-исполнительное право как ме-
гаотрасль исполнительного права, включающую в себя три крупных блока: допенальный, 
пенальный и постпенальный. В подобном духе высказывались и иные авторы.

3. Хотелось бы высказаться о комплексных ИУ, то есть об учреждениях объединен-
ного типа. Такие учреждения уже существуют, но в усеченном варианте, они постепенно 
развиваются, совершенствуются. Однако иметь при них СИЗО и выносить его за пре-
делы городской черты, на наш взгляд, нереально по многим причинам. Само учрежде-
ние должно иметь участки, созданные не по горизонтали, а по вертикали: от приема 
осужденных до их адаптации к условиям проживания за пределами колонии. Напри-
мер, в ИУ могли бы быть следующие участки: адаптационный; интенсивного исправи-
тельного воздействия (общего, строгого, особого режима); камерного содержания; со 
строгими условиями отбывания наказания; покомнатного содержания положительно 
характеризующихся осужденных; адаптационный. Может быть еще участок ПФРСИ и 
исправительного центра.
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4. В новом Уголовно-исполнительном кодексе следует вместо средств исправления 
вводить средства ресоциализации осужденных.

Не смогу в этом коротком интервью затронуть все проблемы, связанные с исполнени-
ем наказаний, основное внимание я сосредоточил лишь на лишении свободы, но сейчас 
интенсивно развивается сфера исполнения иных наказаний и мер уголовно-правового 
характера. В силу этого ограничимся теми проблемами, которые я озвучил.

А что делать с иными мерами уголовно-правового характера?
Я уже в общем порядке ответил на этот вопрос, когда говорил о расширении пред-

мета уголовно-исполнительного права, – регламентировать их в УИК РФ.
Вячеслав Ефимович, выходит, что пора принимать новый УИК РФ?
Я за это. Минул большой период, более 20 лет, после принятия закона, причем это 

время экономических и социальных перемен, а УИК РФ поменялся незначительно, ка-
саясь вопросов технического характера. Его нужно менять по существу, я имею в виду 
его содержание. Без обновления законодательства невозможно провести полноценную 
реформу УИС.

Что бы Вы могли посоветовать молодым ученым, как пройти стадии движения 
к научным целям?

Сегодня легче написать диссертацию с хорошими научными результатами, чем про-
двинуться к ее защите. Столько установлено бюрократических препонов, что их молодым 
ученым приходится героически преодолевать. Раньше было проще и от этого плохими 
учеными не становились. Эта бюрократия отпугивает многих начинающих научных изы-
скателей. Пожелал бы им не бояться трудностей, преодолевать их и упорно двигаться к 
своей цели. Не сдаваться, если возникнут сомнения в себе, все равно двигаться вперед.

Вячеслав Ефимович, а Вы находите время для занятий чем-нибудь личным, 
иначе говоря, есть ли у Вас хобби?

В зимнее время люблю бегать на лыжах. Проживаю я в деревне в 20 км от Рязани, 
рядом построили биатлонный комплекс, выхожу на него и бегаю. Я с самого детства 
люблю лыжные прогулки. Летом занимаюсь огородом, садом, у меня две большие те-
плицы. Люблю повозиться с землей, я ведь деревенский и деревенская кровь не дает 
покоя. Появилось у меня еще одно хобби – пишу повести, рассказы, романы. Уже издал 
несколько книг. А начал я свою писательскую деятельность с описания своего детства, 
первая моя книжка так и называется «Детство мое». В моей маленькой сибирской де-
ревушке, расположенной в тайге между двумя речушками, проходило мое детство, оно 
было не просто хорошее, а замечательное, с разными интересными историями. Потом 
появился вкус, пошли книги с повестями и романами. Мне это нравится, я как бы про-
живаю жизнь героев своих книг, и связь с творчеством не теряю.

Вячеслав Ефимович, спасибо большое за интересное интервью, желаем 
Вам творческих успехов в научно-исследовательской деятельности и крепкого  
сибирского здоровья!

Спасибо и Вам, Федор Владимирович.
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