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В XIX веке Дания считалась по-настоящему автократичным государством. Судебная
власть была тождественна власти исполнительной, также отсутствовала её публичность.
Тогда как скандинавские страны, имеющие такой путь развития, достигли успеха в пени-
тенциарнаой системе в 21 веке? Именно поэтому опыт этой страны в области политическо-
го и философского знания представляет особый интерес для современных исследователей.

Достоверные данные об уровне преступности, которые закреплены документально, на-
чинают появляться в 1830х годах, но и они позволяют судить, какой качественный рывок
пережила страна. Это исключительно уголовные дела, которые велись судьями и хра-
нились в судах. Так, в 1987 году было зарегистрировано 525 000 преступлений, 106 000
раскрыли, 36 000 осудили. Частым преступлением была кража и преступления против
имущества. Тогда уже смертная казнь применялась к убийцам и ворам, в других случаях
частым действием были штрафы. Очень важным являлось то, что тюремного наказания
тогда еще не существовало [3].

Тем не менее, либерализация тюремной системы происходила только в 1960-70 годах.
Многие реформы происходили параллельно с изменениями в уголовных кодексах и даже
конституциях. Так, «тотальная» реформа произошла в Финдляндии в 1995 и 2000 годах,
когда изменялась конституция страны. Политика власти в любой период существования
Финляндии делала акцент на полное владение правом наказывать и содержать тюрьмы,
что полностью исключало возможность частных тюрем. Поэтому в 20 веке так часто воз-
никали проблемы с переполненностью тюрем, что, как следствие, мотивировало власти
пересматривать строгость наказания, а также делать акцент на максимальную справед-
ливость его назначения [1].

Во многом система наказаний основывается на теории Дюркгейма о ресоциализации.
Датский человек должен не только получать лечение и нужный уровень общения в тюрь-
ме, но и после выхода получить второй шанс. Основываясь на теории социализации, необ-
ходимо «ресоциализировать» людей, которые не соблюдают законные правила поведения
и образа жизни (и осуждены как преступники), если они хотят стать более полноценными
членами общества. Главной частью исправления, таким образом, по Дюркгейму, оказыва-
ется именно «перевоспитание» человека.

Это подтверждается опросом 2010 года, проведенным среди европейских стран и дат-
чан. В опросе European Social Survey (ESS или Европейское Социальное Исследование)
участвовали 48 488 человек, из них 1576 датчан. ESS проводится каждые два года с 2002
года. По результату этого опроса датчане преуспевают в положительной оценке деятель-
ности полиции, мало верят в то, что суды принимают решения «по лицам», а не по спра-
ведливости, не верят в то, что полиция принимает взятки. Датчане лидируют по доверию
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друг к другу. Они не видят опасности в общении и коммуникации с чужими людьми в неиз-
вестных местах. 75% датчан считают, что превышение скоростного режима недопустимо
и является важным нарушением. Такое отношение к закону названо «рефлексивным» [2].

Кроме того, современное тюремное заключение в Дании переживает период оптимиза-
ции и по сей день. Тюрьмы стремятся обеспечивать общение заключенных с обществом,
например, часто обеспечивать встречи с членами семьи. К сожалению, в Дании количе-
ство рецедивов заключенных самое высокое по отношению к тем обвиненным, кто не был
лишён свободы.

Нынешние тенденции таковы: 21 апреля 2021 года датчане будут обсуждать возмож-
ность смягчения сроков тюремных наказаний. Потому что многочисленные исследования
в стране указывают на то, что наказание в виде лишения свободы отрицательно влияет
на психику человека.
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