
ЛЕКЦИИ ПО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

                                         

     ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

Лекция 1. Уголовно-исполнительное право России: понятие, предмет, метод. Уголовно-

исполнительная политика  

1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права.  

2. Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями российского права.  

3. Система курса уголовно-исполнительного права.  

4. Уголовно-исполнительная политика.  

§1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

          Прежде всего «Что такое право?». Под правом понимается система общеобязательных 

формально-определённых норм, которые выражают государственную волю общества, её 

общечеловеческий и классовый характер; издаются или санкционируются государством и 

охраняются от нарушений возможностью государственного принуждения; являются 

властноофициальным регулятором общественных отношений.  

            Основными критериями (признаками) деления права на отрасли являются: 1) предмет 

и метод правового регулирования; 2) система норм.  

        Предмет уголовно-исполнительного регулирования - общественные отношения, 

возникающие по поводу и в связи с исполнением и отбыванием уголовных наказаний.    

           Метод уголовно-исполнительного регулирования представляет собой совокупность 

приемов (способов) воздействия уголовно-исполнительного права на общественные 

отношения, выступающие его предметом. Основным методом правового регулирования в 

уголовно исполнительном праве является императивный (властный).  

Субъекты правоотношений вправе совершать только те действия, которые им разрешены. 

Императивный характер метода правового регулирования следует обозначить через прием 

запрета. К примеру, законодательно запрещается совершение нарушений установленного 

порядка отбывания наказания под угрозой применения мер взыскания к правонарушителям 

(например, выговор; дисциплинарный штраф; водворение в ШИЗО сроком до 15 суток и 

т.д.). В уголовно-исполнительном праве используются и другие методы.  

Диспозитивный метод - способ воздействия, предоставляющий субъектам правоотношений 

возможность урегулировать отношения между собой в рамках, определённых законом. 

Например, осужденный вправе просить о замене длительного или краткосрочного свидания 

на телефонный разговор (ч. 3 ст. 89) и т.д.  

Поощрительный метод. -Поощрение в разных его видах выступает, прежде всего, как 

средство убеждения осужденного в правильности его нравственных позиций и избранной 

линии поведения. От выбора конкретных мер поощрения, зависят различные льготы и 

преимущества для поощряемого. Несомненно, признание правомерного и добросовестного 

поведения повышает моральную удовлетворенность не только самого поощряемого, но и 

оказывает положительное воздействие на других осужденных. 

 Объективная необходимость нормативной регламентации уголовно исполнительных 

отношений определяется как минимум тем, что исполнение наказаний всегда связано с 

существенными право ограничениями для осужденного, а в соответствии с ч.3 ст. 55 

Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом…». Это означает, что порядок исполнения наказания должен чётко 

определяться правовыми нормами. Кроме того, уголовное наказание, как правило, 

реализуется вопреки воле осужденных. Принуждение же в правовом государстве может 

применяться только государственными органами на основе четкой юридической 

регламентации и т.д. 

          Таким образом, наличие самостоятельного предмета и метода правового 

регулирования позволяют судить об уголовно-исполнительном праве как о самостоятельной 

отрасли целостной и действующей правовой системы. Понятие уголовно-исполнительного 

права употребляется в трёх значениях: а) как отрасль науки; б) как учебная дисциплина; в) 

как отрасль права (законодательства). 
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           Уголовно-исполнительное право как наука – это стройная система взглядов, идей, 

знаний, раскрывающих и обосновывающих понятие уголовно-исполнительного закона, 

принципы и практику его применения, историю его возникновения, развития и т.д.  

         Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина – это преподаваемый в 

образовательных учреждениях учебный курс, построенный на систематизированном 

отражении уголовноисполнительного законодательства и основных положениях науки 

уголовно-исполнительного права. 

           Уголовно-исполнительное право как отрасль права - это самостоятельная отрасль 

единой правовой системы, представляющая собой совокупность однородных норм высшего 

органа государственной власти, которые устанавливают основания, задачи, принципы и 

иные правила правового регулирования исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

             §2. Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями российского 

права. 

           Уголовно-исполнительное право является самостоятельной отрасли целостной и 

действующей правовой системы. Однако, несмотря на свою самостоятельность уголовно-

исполнительное право как отрасль единой, целостной правовой системы выступает в 

качестве вторичной отрасли по отношению к базовой (фундаментальной) отрасли - 

конституционному праву, исключительная важность которой состоит в установлении и 

закреплении прав и свобод человека и гражданина.  

          Уголовно-исполнительное право по своему назначению входит и в общий комплекс 

отраслей права, регулирующих в той или иной степени вопросы борьбы с преступностью 

(уголовно-правовой комплекс). В связи с этим значение приобретает место уголовно-

исполнительного права в указанном правовом комплексе, его взаимосвязь и разграничение с 

уголовным правом. 

           Уголовное - как материальное, так и процессуальное право - посредством своих 

предписаний играет по отношению к уголовно исполнительному праву определяющую роль. 

Оно обусловливает понятие, цели, виды, основания ответственности и наказания, а также 

освобождение от него, то есть формулирует ключевые смежные юридические категории. 

Вместе с тем уголовно-исполнительное право закрепляет и собственные юридические 

понятия, принципы, нормы и институты, обусловленные своим своеобразным предметом 

правового регулирования. Разумеется, эти рассуждения носят предварительный характер, 

поскольку процесс правотворчества и обновления законодательства еще далеко не завершен. 

Этот процесс довольно динамичен и находится в постоянном движении, он не может иметь 

полностью завершенный и окончательный характер в силу того, что общество, развиваясь, 

вырабатывает новые потребности и решает новые задачи, в том числе и законодательного 

порядка. 

             Законодательный и нормотворческий процессы будут иметь место всегда в силу их 

объективной необходимости для успешного развития общества. Логическая взаимосвязь 

между уголовной и уголовно-исполнительной отраслями права будет постоянно и 

интенсивно совершенствоваться, вероятно, еще в течение неопределенного временного 

периода.  

§3. Система курса уголовно-исполнительного права  

          Курс уголовно-исполнительного права представляет собой самостоятельную 

юридическую дисциплину, которая раскрывает все аспекты правового регулирования 

процесса исполнения уголовных наказаний. Система курса уголовно-исполнительного права 

состоит из двух взаимосвязанных между собой частей:  

         В Общей части изучаются общие положения данной отрасли права: предмет и метод 

правового регулирования, история развития пенитенциарной системы в России, правовое 

положение лиц, отбывающих наказание, характеристика системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и основных направлений контроля за их деятельностью. 

           В Особенной части изучаются порядок и условия исполнения конкретных видов 

уголовных наказаний: правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества; исполнение наказания в виде ареста; исполнение наказания в виде 

лишения свободы; исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих; 



3 

исполнение наказания в виде смертной казни; правовые основы освобождения осужденных 

от отбывания наказания и контроля за условно-осужденными, а также исполнение уголовных 

наказаний в зарубежных странах и международного сотрудничества в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

              §4. Уголовно-исполнительная политика 

            Уголовно-исполнительная политика определяет задачи, принципы, основные 

направления, формы и методы деятельности государства по обеспечению исполнения 

наказания, исправлению осужденных. Уголовно-исполнительная политика характеризуется 

следующими основными признаками: 1) выражает волю государства в области исполнения 

уголовных наказаний; 2) имеет своим содержанием идеи, основополагающие начала, 

принципиальные положения воздействия на преступность посредством исправления лиц, 

участвующих в преступной деятельности, создания условий возвращения их в общество.  

            Следует отметить, что уголовно-исполнительная политика первична по отношению к 

уголовно-исполнительному праву. Она определяет задачи, стоящие перед ним, и большей 

частью воплощается в нем. В то же время уголовно-исполнительное право в некоторой 

степени самостоятельно от уголовно-исполнительной политики. Таким образом, уголовно-

исполнительная политика - основанное на Конституции РФ, согласованное с основными 

требованиями общепризнанных международно-правовых актов (в сфере исполнения 

уголовных наказаний), направление деятельности Российского государства по исполнению 

уголовных наказаний и применению к осужденным мер исправительного воздействия. 

 

Лекция 2. Уголовно-исполнительное законодательство России  

1. Понятие уголовно-исполнительного законодательства России и его признаки.  

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства России. 

 3. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России. 

 4. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства России. 

 5. Действие уголовно-исполнительного законодательства России во времени и в 

пространстве. 

 §1. Понятие уголовно-исполнительного законодательства России  

             В соответствии с ч. 1 ст. 3 УИК РФ «уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других федеральных законов». 

Поэтому, под уголовно-исполнительным законодательством необходимо понимать систему 

законов, регулирующих весь комплекс отношений, возникающих по поводу и в процессе 

исполнения и отбывания наказания и применения к осужденным мер исправительного 

воздействия.  

            В числе признаков уголовно-исполнительного законодательства можно назвать 

следующие: 1) уголовно-исполнительное законодательство включает в себя совокупность 

федеральных законов, регулирующих исполнение и отбывание уголовных наказаний. 

Уголовно-исполнительный закон, как и любой другой федеральный акт, не должен 

противоречить Конституции РФ; 2) уголовно-исполнительные законы обладают высшей 

юридической силой. Высшая юридическая сила означает прямое действие закона на всей 

территории Российской Федерации; 3) уголовно-исполнительное законодательство способно 

порождать последствия юридического порядка.  

           Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его 

применения основываются на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах РФ, являющихся составной частью 

правовой системы РФ, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, 

насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с 

осужденными". Если международным договором РФ (ч. 2 ст. 3 УИК) установлены иные 

правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством РФ, то применяются правила международного 

договора.   

          Рекомендации международных организаций по вопросам исполнения наказаний и 

обращения с осужденными реализуются в уголовно исполнительном законодательстве РФ 
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при наличии необходимых экономических и социальных возможностей; 4) уголовно-

исполнительные законы обладают нормативностью. Они содержат нормы права. Эти нормы 

права рассматриваются как обязательные правила поведения людей, рассчитанные на 

неопределенное количество ситуаций и на неперсонифицированный круг субъектов.  

 Первая цель – исправление осужденных. Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ «исправление 

осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». 

 Многие теоретики видят в наказании меру воспитания, применяемую с тем, чтобы сделать 

из правонарушителя добропорядочного члена общества. Эта конечная цель, трактуемая как 

главное оправдание принуждения и насилия, применяемого к преступнику, имеет две 

составляющие: - религиозно-нравственное; - "юридическое" исправление. 

 Религиозно-нравственное исправление. Если говорить об исправлении в нравственном 

отношении, то его сущность следует связывать с социально-этическими категориями 

«раскаяние» и «искупление», «покаяние». 

 Раскаяние - признание собственной вины и осуждение своих прошлых поступков. Раскаяние 

проявляется либо в гласном признании перед окружающими своей виновности и готовности 

нести наказание, либо в особом чувстве сожаления о совершенных деяниях и помыслах. 

Раскаяние является необходимой частью искупления, поскольку без него невозможно 

исправление человека.  

Искупление - проявляется в том, что индивид осознает карательное воздействие не как некий 

посторонний, внешний, чуждый ему акт, а как необходимое, справедливое возмездие за то 

страдание, которое он причинил другим людям. 

 Покаяние - выражается в снятии с себя вины за совершенное в прошлом путем не только 

полного признания вины, но и последующих§2. Цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства России В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ «Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами». 

положительных поступков. В результате покаяния человек становится достойным прощения. 

 Юридическое исправление. Исправления наказанием состоит в превращении «негодного» 

члена общества в полезного, в приобщении его к общепринятым и одобряемым нормам 

социального поведения, в привитии ему привычек законопослушного образа жизни. 

         В социологическом плане это процесс ресоциализации (восстановления утраченных 

индивидом позитивных социальных связей). В ч. 1 ст. 9 УИК РФ указаны основные средства 

исправления: 1) установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 2) 

воспитательная работа; 3) общественно полезный труд; 4) получение общего образования; 5) 

профессиональная подготовка; 6) общественное воздействие.  

            Вторая цель - предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 

так и иными лицами. Данная цель рассматривается в двух основных аспектах. Первый аспект 

заключается в недопущении совершения преступлений осужденными во время отбывания 

наказания (индивидуальная пенитенциарная профилактика). Второй аспект состоит в 

предупреждении совершения преступлений иными лицами (общая пенитенциарная 

профилактика). 

                Задачи уголовно-исполнительного законодательства изложены в ч. 2 ст. 1 УИК РФ. 

К ним относятся: 1) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний; 2) 

определение средств исправления осужденных; 3) охрана прав, свобод и законных интересов 

осужденных; 4) оказание осужденным помощи в социальной адаптации.  

           На первый план, как указывает приведенный перечень, поставлена регулятивная 

функция закона. Следует обратить внимание и на требование охраны прав, свобод и 

законных интересов осужденных, помощь им в последующей социальной адаптации. Этого 

положения не было в прежнем законодательстве. Включение его в действующий УИК РФ 

свидетельствует о стремлении законодателя реально учитывать общепризнанные 

международные стандарты и рекомендации в вопросах обращения с заключенными.           В 

ч. 1 ст. 9 УИК РФ указаны основные средства исправления: 1) установленный порядок 
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исполнения и отбывания наказания (режим); 2) воспитательная работа; 3) общественно 

полезный труд; 4) получение общего образования; 5) профессиональная подготовка; 6) 

общественное воздействие.  

             Перечисленные основные задачи уголовно-исполнительного законодательства 

осуществляются путем постановки более конкретных задач учреждениям и органам, 

исполняющим весь закрепленный в законе перечень видов наказания. Процессу реализации 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства способствуют его принципы и 

отдельные институты. 

           §3. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России  

      Принципы уголовно-исполнительного права –– это исходные руководящие положения, 

идеи, отражающие общую направленность и наиболее существенные черты политики 

государства в сфере исполнения наказаний. В соответствии со ст. 8 УИК РФ к принципам 

уголовно исполнительного законодательства России относятся:  

1) принцип законности;  2) принцип гуманизма;  3) принцип демократизма;  4) принцип 

равенства осужденных перед законом; 5) принцип дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний; 6) принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 7) принцип 

соединения наказания с исправительным воздействием.  

        Принцип законности носит общеправовой характер и выражается в требовании 

обеспечения верховенства закона, его приоритета в отношении иных нормативных правовых 

актов по вопросам регулирования общественных отношений, возникающих и существующих 

в процессе и по поводу исполнения и отбывания наказаний и применения к осужденным мер 

исправительного воздействия.  

        Принцип гуманизма проявляется в уголовно-исполнительном законодательстве России 

достаточно разносторонне и многопланово. Общей социальной посылкой широкого 

нормативного закрепления гуманного отношения к лицам, подвергаемым уголовным 

наказаниям, является процесс демократизации общественной и государственной жизни 

России и, как следствие, приближение нормативной базы в области исполнения наказаний к 

мировым стандартам обращения с осужденными.  

         Принцип демократизма реализуется прежде всего в безоговорочном признании 

осужденного субъектом уголовно-исполнительных правоотношений. Это положение 

соответствует общепризнанным нормам международного права. В частности, ст. 16 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. устанавливает, что 

каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его субъективных прав. 

Принцип демократизма недвусмысленно выражается в характерных чертах процесса 

исправления осужденных и круге субъектов уголовно исполнительных правоотношений. 

Действуя совокупно, в системе и во взаимодействии с принципами законности и гуманизма, 

демократизм уголовно-исполнительного законодательства реализуется в нормах, 

закрепляющих правовой статус осужденных, их основные права и обязанности (ст. 10 - 15 

УИК РФ). 

           Совместное системное действие отмеченных принципов в разветвленной системе 

гарантий правовой защиты осужденных выражается также: 1) в праве осужденных на 

обращения и порядке рассмотрения обращений осужденных (ст. 15 УИК РФ); 2) в контроле 

органов государственной власти за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания (ст. 19 УИК РФ); 3) в судебном контроле (ст. 20 УИК РФ); 4) в ведомственном 

контроле (ст. 21 УИК РФ); 5) в прокурорском надзоре за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания (ст. 22 УИК РФ); 6) в 

содействии и контроле общественных объединений (ст. 23 УИК РФ); 7) в возможности 

посещения учреждений и органов, исполняющих наказания, представителями 

государственной власти, средств массовой информации и иными лицами (ст. 24 УИК РФ).   

       Принцип равенства осужденных перед законом. Требования данного принципа 

выражаются в едином правовом положении лиц, отбывающих конкретный вид наказания 

или находящихся на одних условиях отбывания наказания в исправительном учреждении, 
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обладающих сходными перечисленными признаками, определяющими общегражданскую 

основу правового статуса осужденного. 

            Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Дифференциация исполнения наказания заключается в формировании более частного, так 

называемого специального правового статуса осужденного, предусматривает разделение 

осужденных в процессе отбывания наказания в сходных условиях на различные 

классификационные группы в зависимости от самых различных признаков или оснований 

(возраст, состояние здоровья, поведение, отбытая часть наказания, применимость той или 

иной формы досрочного освобождения, наличие семьи и социальных связей, уровень 

образования и профессиональной подготовленности и многое другое). Индивидуализация 

исполнения наказания состоит в еще более глубокой и детальной конкретизации правового 

статуса осужденного, принимающего форму индивидуального (особого) и предполагает 

глубокое изучение личности каждого осужденного, составление его подробного 

психологического портрета, разработку и реализацию индивидуальной программы 

воспитательных воздействий, укрепляющих положительные личностные качества и 

поражающих, угнетающих отрицательные. Таким образом, дифференциация и 

индивидуализация - это единый процесс, позволяющий добиться достижения целей 

исполнения уголовного наказания. Эффективность их реализации зависит от многих 

факторов и обстоятельств, в частности от слаженности усилий персонала, его 

педагогического мастерства и опыта.  

           Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения ориентирует 

правоприменителя на обоснованное, сбалансированное и комплексное применение 

предусмотренных законом средств исправления осужденных.  

         Принцип соединения наказания с исправительным воздействием предполагает, что 

исполнение всех видов уголовного наказания должно сопровождаться применением к 

осужденным различных мер воспитательного характера. 

 

               §4. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного 

законодательства России 
             Под нормой уголовно-исполнительного права понимается юридическая модель 

поведения субъектов и участников определенных правоотношений, а именно таких, которые 

устанавливаются между государственными органами, организациями, общественными 

формированиями, должностными лицами, отдельными гражданами и осужденными, 

возникающих по поводу и в процессе исполнения уголовного наказания и применения к 

осужденным мер исправительного воздействия. 

        Нормы уголовно-исполнительного законодательства России в зависимости от характера 

устанавливаемого правила поведения подразделяются на: поощрительные; охранительные; 

диспозитивные; рекомендательные.  

          Поощрительные нормы. Действующие в рамках уголовноисполнительных 

правоотношений поощрительные нормы осуществляются лишь на добровольных началах, то 

есть поощрительные нормы уголовно-исполнительного права не обязывают осужденных в 

принудительном порядке иметь правомерное поведение, за которое следовало бы или 

полагалось бы поощрение, а содержат призывы для совершения одобряемого общественно 

полезного поведения. С их помощью стимулируется правопослушное поведение 

осужденных, одобряемое законом и свидетельствующее об их исправлении.   

          Охранительные нормы предназначаются для выполнения задач по обеспечению 

безопасности процесса исполнения наказания и самих осужденных в ходе этого процесса. 

Этими нормами обеспечивается безопасность и персонала исправительных учреждений, а 

также иных лиц, вовлекаемых в процесс исполнения уголовных наказаний.  

          Диспозитивные нормы предписывают вариант поведения с возможностью 

урегулирования отношений по своему усмотрению, но в рамках закона. 

           Рекомендательные нормы устанавливают варианты желательного, с точки зрения 

государства, урегулирования общественных отношений, для обеспечения реализации 
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которых адресаты этих рекомендаций проводят соответствующие их компетенции 

мероприятия с учетом местных условий, возможностей и резервов. 

           В зависимости от характера прав и обязанностей они, в свою очередь, делятся на: 

обязывающие;  уполномочивающие;  запрещающие.  

           Обязывающие нормы устанавливают требования к субъектам совершать 

определенные действия. Уполномочивающие нормы предоставляют субъектам выбор 

вариантов поведения в рамках, установленных законом. Запрещающие нормы устанавливают 

требования к субъектам воздержаться от определенных действий, которые оцениваются 

законом как неправомерные.  

            В соответствии с общепринятой юридической классификацией нормы уголовно-

исполнительного права подразделяются на: материальные; процессуальные 

(процедурные).  

             Материальные нормы устанавливают содержание правил поведения.  

            Процедурные нормы регулируют порядок и условия реализации материальных норм. 

В уголовно-исполнительном праве специальные нормы реализуются в форме нормо-задач, 

нормо-принципов и нормо-дефиниций. К нормо-задачам относятся, в частности, ст. 1 УИК 

РФ, которая определяет цели и задачи отраслевого законодательства, ч. 5 ст. 103 УИК РФ, 

устанавливающая, что производственная деятельность осужденных не должна 

препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений - исправлению 

осужденных. 

           К нормо-принципам можно отнести ст. 14 УИК РФ, которая гарантирует осужденным 

свободу совести и свободу вероисповедания. 

           К нормо-дефинициям, например, относятся ст. 109 - 110 УИК РФ, которые 

раскрывают содержание воспитательного воздействия как основного средства исправления 

осужденных. Обычно нормы права включают в себя гипотезу, диспозицию и санкцию. Такое 

структурное разделение норм применимо и в уголовно исполнительном праве. 

      Гипотеза представляет собой условие или событие, при наличии которого норма должна 

применяться. Во многих случаях гипотеза выносится за пределы текста нормы уголовно-

исполнительного права, она может быть общей для многих норм. В данном случае имеется в 

виду основание отбывания уголовного наказания - приговор суда, вступивший в законную 

силу. В диспозиции сосредоточена сердцевина нормы - правило поведения субъектов 

правоотношений, определен их правовой статус. Норма положительного регулирования 

содержит лишь гипотезу и диспозицию. В качестве примера можно назвать ст. 25 - 26 УИК 

РФ, где сформулированы условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Здесь 

гипотеза назначения данного наказания и необходимость его исполнения заключены в самой 

формулировке названия статьи. 

          Санкции содержатся в охранительных нормах УИК РФ. Содержание уголовно-

исполнительного законодательства достаточно четко определено в ст. 2 УИК РФ, которая 

законодательно закрепляет следующие нормы правового регулирования: 1) 

устанавливающие общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных 

мер уголовно-правового характера, предусмотренных УК РФ; 2) регулирующие порядок и 

условия исполнения и отбывания наказания, применения средств исправления осужденных; 

3) определяющие порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; 4) 

регулирующие порядок участия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в 

процессе исправления осужденных; 5) устанавливающие порядок освобождения от 

наказания; 6) регулирующие порядок оказания помощи освобождаемым лицам.  

           Таким образом, содержание уголовно-исполнительного законодательства 

обеспечивает охват нормативными предписаниями всего процесса исполнения и отбывания 

наказания, включая также период реабилитации и социальной адаптации бывших 

осужденных.  
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  §5. Действие уголовно-исполнительного законодательства России во времени и в 

пространстве  

            В соответствии с ч. 1 ст. 6 УИК РФ, уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации применяется на всей территории Российской Федерации. Ни для 

одного субъекта РФ в связи с этим не предусматриваются никаких исключений.  

         Согласно Конституции РФ исключительное право на  принятие или изменение 

уголовно-исполнительного законодательства принадлежит Российской Федерации.   

         Территорией РФ является пространство в пределах ее Государственной границы, к 

которому относятся суша и воды, в том числе территориальные, недра под названными 

сушей и водами, воздушное пространство над ними.  

           К территориальным водам (территориальному морю) Российской Федерации 

относятся прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии 

наибольшего отлива, как на материке, так и на островах, принадлежащих Российской 

Федерации.   

         Под воздушным пространством Российской Федерации понимается пространство над ее 

сухопутной и водной территорией, в том числе над территориальными водами Российской 

Федерации. Высота воздушного столба, находящегося над территорией государств, нормами 

международного права на настоящий момент не определена. Вместе с тем следует отметить 

и некоторые особенности действия законодательных установок, относящихся к особому 

порядку исполнения наказаний в отношении граждан Российской Федерации, осужденных и 

отбывающих уголовные наказания на территориях других государств. Условия и порядок 

отбывания наказания в таких случаях определяется законодательством тех государств, где 

совершили преступления и отбывают наказания виновные. Однако в качестве особого 

порядка межгосударственных отношений следует рассматривать и процедуру возможной 

передачи преступников для отбывания определенного судом уголовного наказания 

государству их гражданской принадлежности. Вопросы такого процедурного порядка 

регулируются международными договорами и соглашениями. принятие или изменение 

уголовно-исполнительного законодательства принадлежит Российской Федерации.  

            Территорией Российской Федерации является пространство в пределах ее 

Государственной границы, к которому относятся суша и воды, в том числе территориальные, 

недра под названными сушей и водами, воздушное пространство над ними.  

           К территориальным водам (территориальному морю) Российской Федерации 

относятся прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии 

наибольшего отлива, как на материке, так и на островах, принадлежащих Российской 

Федерации.  

           Под воздушным пространством Российской Федерации понимается пространство над 

ее сухопутной и водной территорией, в том числе над территориальными водами Российской 

Федерации. Высота воздушного столба, находящегося над территорией государств, нормами 

международного права на настоящий момент не определена. Вместе с тем следует отметить 

и некоторые особенности действия законодательных установок, относящихся к особому 

порядку исполнения наказаний в отношении граждан Российской Федерации, осужденных и 

отбывающих уголовные наказания на территориях других государств. Условия и порядок 

отбывания наказания в таких случаях определяется законодательством тех государств, где 

совершили преступления и отбывают наказания виновные. Однако в качестве особого 

порядка межгосударственных отношений следует рассматривать и процедуру возможной 

передачи преступников для отбывания определенного судом уголовного наказания 

государству их гражданской принадлежности. Вопросы такого процедурного порядка 

регулируются международными договорами и соглашениями. Не менее важным является 

вопрос об определении действия норм уголовно-исполнительного законодательства во 

времени.  

         При определении условий действия нормы во времени необходимо учитывать 

юридически фиксируемые начало и окончание ее действия. Для выяснения начала действия 

закона, регулирующего процесс исполнения наказания, необходимо руководствоваться 

общим положением о вступлении законов в силу, сформулированном в п. 3 ст. 15 
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Конституции РФ. Согласно этому положению, законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания 

вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 

дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не 

установлен другой порядок вступления их в силу. 

            Нормы уголовно-исполнительного права вступают в действие с момента их 

опубликования, если иное не оговорено в самом тексте закона или соответствующем 

постановлении, определяющем порядок введения его в действие. 

            Прекращается действие нормативного акта, регулирующего исполнение наказания, 

также с момента опубликования соответствующего закона, отменяющего его, или с того дня, 

который специально оговорен во вновь принятом законе. В отличие от УК РФ, действующий 

УИК РФ исходит из принципа, что исполнение наказаний, применение средств исправления 

осужденных и оказание помощи освобождаемым лицам осуществляются в соответствии с 

законодательством, действующим во время их исполнения. Следовательно, если происходит 

ужесточение порядка и условий отбывания наказания, то применяется последняя правовая 

норма, предусматривающая такое ужесточение. Такое правило относится и к оказанию 

освобождаемым лицам помощи, в том числе и материальной.  

             Размер материальной помощи, оказываемой освобождаемым лицам, определяется 

нормативами, действующими в период времени, когда производится освобождение 

осужденного. Такое положение обратной силы не имеет, даже в том случае, если эта помощь 

значительно ниже той, которая могла быть оказана освобождаемому лицу, ранее судимому. 

 

                 Лекция 3. Исполнение уголовного наказания: понятие и правовые основания  
1. Понятие исполнения уголовного наказания. 

 2. Правовые основания исполнения наказаний.  

§1. Понятие исполнения уголовного наказания. 

            Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица». Назначая лицу меру наказания, суд тем самым 

осуждает его, дает ему самому и совершенным им деяниям отрицательную морально-

политическую и правовую оценку на основе и во исполнение закона. Кроме того, как самая 

острая форма юридического государственного принуждения, наказание заключается в 

предусмотренных УК РФ лишениях или ограничениях прав и свобод осужденного, что, в 

свою очередь, означает принудительное причинение ему страданий, ущемлений, стеснений 

морального, физического и имущественного характера.  

            В юридической литературе понятие «наказание» определяется через термин «кара». 

Например, М.Д. Шаргородский отмечал, что наказание является карой, поскольку: 1) 

назначается за совершенное деяние; 2) находится в соответствии с совершенным деянием; 3) 

является принуждением и причиняет страдания. 

            Следует отметить, что объем карательного воздействие зависит от конкретного вида 

наказания. Например, при исполнении исправительных работ карательное воздействие, как 

правило, выражается в ограничении определенного объема трудовых прав и возможностей 

осужденного и удержании заработка (дохода) в размере, установленном приговором суда. 

При осуждении к уголовному наказанию в виде запрещения занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью карательное воздействие состоит в 

освобождении осужденного от должности и лишении его права занимать определенные 

должности или заниматься определенными видами профессиональной деятельности - 

врачебной, педагогической, организаторской и т.п.. Другие виды наказаний тоже содержат в 

себе специфические уголовно-правовые лишения или ограничения прав и свобод 

осужденного.  
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              С учетом вышеизложенного можно констатировать, что исполнение уголовного 

наказания - урегулированный нормами уголовно исполнительного права порядок реализации 

уголовно-правовой кары (комплекса ограничений прав и свобод осужденного), а также 

порядок применения к осужденному исправительных и профилактических мер в процессе 

достижения определенных законом целей исполнения наказаний.  

                    §2. Правовые основания исполнения наказаний 

            Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

характера являются приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии (ст.7 УИК РФ).  

           Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции (ст.5 УПК РФ). Приговор суда может быть оправдательным или 

обвинительным. Оправдательный приговор постановляется в случаях, если: - не установлено 

событие преступления; - подсудимый не причастен к совершению преступления; - в деянии 

подсудимого отсутствует состав преступления; - в отношении подсудимого коллегией 

присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. Оправдание по любому из 

указанных оснований означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его 

реабилитацию. Обвинительный приговор постановляется: - с назначением наказания, 

подлежащего отбыванию осужденным; - с назначением наказания и освобождением от его 

отбывания; - без назначения наказания.  

            Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания, но освобождает 

от его отбывания, если к моменту вынесения приговора: 1) издан акт об амнистии, 

освобождающий от применения наказания, назначенного осужденному данным приговором; 

2) подсудимого под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания 

поглощает наказание, назначенное подсудимому судом. 

              Постановляя обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего 

отбыванию осужденным, суд должен точно определить вид наказания, его размер и начало 

исчисления срока отбывания. 

        Определение - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой 

инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, 

вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной 

инстанции, при пересмотре соответствующего судебного решения (ст. 5 УПК РФ).  

           Постановление -любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей 

единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего 

судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и 

обвинительного акта (ст. 5 УПК РФ).  

         Приговор суда, его постановление или определение являются обязательными для 

исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, должностными лицами, другими физическими и 

юридическими лицами и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Р Ф. 

Обращение к исполнению приговора, определения, постановления суда возлагается на суд, 

рассматривавший уголовное дело в первой инстанции. Копия обвинительного приговора 

направляется судьей или председателем суда в то учреждение или в тот орган, на которые 

возложено исполнение наказания. Обвинительный приговор суда, вступивший в законную 

силу, составная часть которого представляет собой назначенное осужденному наказание, 

обязателен для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, 

должностными лицами, гражданами. После обращения приговора к исполнению 

уполномоченные на то органы государства, администрация предприятий, организаций и 

учреждений обязаны его реализовать в пределах назначенного судом наказания. Акт 

помилования. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ может издавать акты о 

помиловании конкретных лиц, осужденных к тому или иному виду наказания. Актом 

помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 
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отбытия наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено 

более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может 

быть снята судимость. Ходатайство о помиловании направляется администрацией в 

комиссию по вопросам помилования субъекта Федерации через орган юстиции этого 

субъекта. Комиссия по вопросам помилования составляет заключение о целесообразности 

применения акта помилования в отношении осужденного. Указанное заключение 

рассматривает губернатор и вносит Президенту РФ представление о целесообразности 

применения акта амнистии. Окончательное решение принимается Президентом РФ. Акт об 

амнистии. Амнистия объявляется Государственной Думой в отношении не определенного 

индивидуально круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение 

преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может 

быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть 

освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об 

амнистии может быть снята судимость. 

 

Лекция 4. Правовое положение (правовой статус) лиц, отбывающих уголовные 

наказания  

1. Понятие правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих уголовные 

наказания. 

 2. Содержание правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих уголовные 

наказания.  

             §1. Понятие правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих уголовные 

наказания В соответствии с Декларацией прав и свобод человека и гражданина права и 

свободы человека могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, законных 

прав и интересов других лиц в демократическом обществе. Согласно ст. 17 Конституции РФ 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, и в 

соответствии с Конституцией». Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Вместе с тем в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом.  

          Положения Конституции РФ, касающиеся основных прав и обязанностей человека и 

гражданина (ст. 64), составляют основы правового статуса личности в РФ и не могут быть 

изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. В соответствии с ч. 

2 ст. 10 УИК РФ «при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы 

граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные 

не могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, 

установленных федеральным законом».  

                С учетом изложенного, можно сформулировать основные положения 

законодательного закрепления прав и свобод осужденных: 1) права и свободы человека и 

гражданина (фундаментальное положение); 2) права и правовые лишения и ограничения, 

определяемые уголовно-исполнительным законодательством РФ; 3) права и правила 

обращения с заключенными, содержащиеся в международных рекомендациях; 4) 

разрешительные и запретительные объемы правового статуса осужденных, основанные на 

основополагающих рекомендациях и выводах отечественного и мирового правового 

применения. Таким образом, правовое положение (правовой статус) осужденных – – 

установленная уголовно-исполнительным законодательством и подзаконными актами 

действующая совокупность дозволительных и запретительных правовых предписаний, 

регулирующих порядок и условия отбывания наказания, а также обеспечивающих 

достижение поставленных перед наказанием целей. 

          §2. Содержание правового положения (правового статуса) лиц, отбывающих уголовные 

наказания 
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              Осужденные, отбывающие уголовное наказание, обладая особым правовым 

статусом, обязаны испытывать на себе определенные лишения, выраженные в форме 

ограничений их прав и свобод на период отбытия установленного судом наказания. При этом 

следует учитывать то существенное обстоятельство, что осужденные не лишаются правового 

статуса гражданина РФ. Сохраняемое ограничительное правообладание и особый статус в 

своем сочетании составляют правовое положение осужденных к лишению свободы. 

Несмотря на специфический правовой статус лиц, отбывающих уголовные наказания и 

находящихся в силу этого обстоятельства в исправительном учреждении, они остаются 

гражданами государства и имеют определенные права, в том числе и гражданские.  

              Осужденные пользуются некоторыми гражданскими правами в полном объеме и в 

таком же полном объеме обязываются к исполнению своих гражданских обязанностей. Так, 

осужденные без каких-либо исключений пользуются наследственными правами, а также 

правами в области брачно-семейных, трудовых и иных отношений. Следует отметить, что 

осужденные, в период отбывания наказания, освобождены от исполнения некоторых своих 

гражданских обязанностей. Так, согласно ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Однако, в соответствии 

с п. 3 ст. 23 Закона о воинской обязанности и военной службе не подлежат призыву на 

военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы. Кроме того, 

осужденные могут быть лишены некоторых прав. Так, осужденный лишен права выйти из 

гражданства него (ч. 3 ст. 23 Закона РФ от 28 декабря 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве 

РФ»); осужденные к лишению свободы не имеют права избирать и быть избранными (ч. 3 ст. 

32 Конституции РФ). содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания, входят 

права, законные интересы и обязанности осужденных. Они возникают и реализуются, как 

правило, в рамках уголовных и уголовно исполнительных отношений. 

                Права, предоставляемые осужденным, носят субъективный характер, и их 

реализация осуществляется посредством исполнения обязанностей противоположной 

стороны существующих уголовно-исполнительных отношений. Так, осужденные имеют 

право на условия жизнедеятельности в исправительных учреждениях (питание, одежда, 

спальные принадлежности, медицинская помощь и т.д.). В свою очередь, наличие этих прав 

предопределяет комплекс обязанностей администрации исправительных учреждений по их 

обеспечению. Указанные права носят совершенно определенный и абсолютный характер без 

каких-либо предварительных условий, и они должны неукоснительно соблюдаться. 

Несколько по-иному следует рассматривать права осужденных, реализация которых требует 

некоторых условий. Они формулируются в виде возможностей их предоставления 

администрацией исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Например, ч. 4 ст. 132 УИК РФ закрепляет то положение, в соответствии с которым при 

отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и 

добросовестном отношении к труду и учебе осужденные могут быть переведены из обычных 

условий отбывания в облегченные. 

            Основные права осужденных:  на получение информации о своих правах и 

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания. 

            Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана 

предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями 

порядка и условий отбывания наказаний;  осужденные имеют право на вежливое обращение 

со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию.  

            Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе как на основании 

закона;  осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, 

научным или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских 

исследований;  осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в 

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания 
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(далее - вышестоящие органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, общественные наблюдательные комиссии, общественные 

объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;  

осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 

или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения;  осужденные 

имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической 

службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой 

помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической 

помощи, осуществляется только с их согласия;  осужденные имеют право на социальное 

обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с 

законодательством Р Ф;  для получения юридической помощи осужденные могут 

пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой 

помощи;  осужденные имеют право на личную безопасность;  осужденным гарантируются 

свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо 

не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 

убеждения и действовать в соответствии с ними;  осужденные могут направлять 

предложения, заявления, ходатайства и жалобы;  осужденные - граждане Российской 

Федерации дают объяснения, ведут переписку, а также обращаются предложениями, 

заявлениями и жалобами на государственном языке Российской Федерации либо по их 

желанию на государственном языке субъекта Российской Федерации по месту отбывания 

наказания. 

            Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать 

объяснения и вести переписку, а также обращаться предложениями, заявлениями и 

жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в 

необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным даются на 

языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он дается на 

государственном языке  Российской Федерации с переводом ответа на язык обращения, 

обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказания;  осужденные к 

аресту или лишению свободы - иностранные граждане имеют право поддерживать связь с 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств в 

Российской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических 

представительств и консульских учреждений в РФ, - с дипломатическими 

представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с 

межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных. 

Законные интересы осужденных -закрепленные в правовых нормах конкретные действия, 

стремления осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворяемые, как 

правило, в результате оценки администрацией учреждений и органов, исполняющих 

наказания, прокуратурой, судом поведения осужденных во время отбывания ими наказания. 

Так, по социально-политическому назначению блага законные интересы могут быть 

разделены на три группы.    

           Первая группа - это законные интересы, направленные на получение поощрения. 

            Вторая группа - это законные интересы, направленные на получение льгот.  

           Третья группа выражается стремлением к получению благ. 

           Обязанности осужденных.  

                   Сущность любой обязанности в ее смысловом выражении, ее можно выразить в 

общих чертах как круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для 

выполнения. Невыполнение осужденным возложенных на него обязанностей влечет за собой 

применение к виновному специальных мер, предусмотренных УИК РФ. Такими мерами 

являются меры дисциплинарного воздействия на осужденных, меры по ужесточению 

условий их содержания в исправительном учреждении, меры по изменению исправительного 

учреждения в сторону ужесточения режимных требований. Основные обязанности 

осужденных:  осужденные должны исполнять установленные законодательством 
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Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, соблюдать принятые в 

обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии и гигиены;  осужденные 

обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов;  осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания;  осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, 

иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим 

осужденным;  осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований 

приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.  

            К числу специфических обязанностей осужденных следует отнести и то положение (ч. 

5 ст. 11 УИК РФ), согласно которому они обязываются к явке по вызову администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания, даче объяснений по вопросам исполнения 

требований приговора суда. Эта обязанность в большей мере относится к осужденным, 

отбывающим наказание, не связанное с изоляцией от общества. Здесь такая явка является 

одной из форм контроля над их поведением и возможностью проведения с осужденными 

воспитательной работы. В случае неявки осужденные могут быть доставлены в 

принудительном порядке с привлечением виновных к установленной ответственности. 

Законодательно закрепленные обязанности осужденных (ст. 11 УИК РФ) представлены их 

примерным (не исчерпывающим) перечнем, который дополняется другими, специфика 

которых определяется видом исправительных учреждений. С учетом изложенного можно 

констатировать, совокупность прав, законных интересов и обязанностей составляет 

содержание правового статуса осужденных. 

 

Лекция 5. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания и контроль за их 

деятельностью 

 1. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

2. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания.       

             

      §1. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

            В уголовно-исполнительную систему входят следующие учреждения и органы: 1) 

уголовно-исполнительные инспекции; 2) арестные дома; 3) исправительные учреждения; 4) 

следственные изоляторы; 5) ведомственные предприятия, учреждения и организации, 

специально созданные для обеспечения деятельности уголовно исполнительной системы. 

          Уголовно-исполнительные инспекции исполняют наказания в виде обязательных и 

исправительных работ, ограничение свободы, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Они же осуществляют контроль 

над условно осужденными и соблюдением условий отсрочки отбывания наказания 

осужденными. К их компетенции отнесено и осуществление контроля за освобожденными 

условно-досрочно от отбывания наказания. Они осуществляют свою деятельность в 

соответствии с УИК РФ, Положением об уголовно-исполнительных инспекциях и 

Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества.  

            Арестные дома предназначены для исполнения наказания в виде ареста. В 

соответствии со ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В 

случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть 

назначен на срок менее одного месяца. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту 

вынесения судом приговора 16-летнего возраста, а также беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 

          Исправительные учреждения предназначены для исполнения наказаний в виде 

лишения свободы и смертной казни. Исправительными учреждениями являются: - 
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исправительные колонии; - воспитательные колонии; - тюрьмы; - лечебные исправительные 

учреждения; - следственные изоляторы.  

                 Исправительные колонии предназначены для содержания совершеннолетних 

осужденных к лишению свободы и подразделяются на учреждения открытого (колонии-

поселения), полуоткрытого (исправительные колонии общего и строгого режима) и 

закрытого (исправительные колонии особого режима) типов.  

                Колонии-поселения могут быть трех видов: 1) для осужденных за преступления, 

совершенные по неосторожности; 2) для лиц, впервые осужденных за совершение 

умышленных преступлений небольшой или средней тяжести; 3) для положительно 

характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима в 

порядке, установленном ст. 78 УИК РФ. Это единственный вид исправительных учреждений, 

в котором не предусмотрено раздельное содержание осужденных в зависимости от пола. В 

исправительных колониях общего режима отбывают наказание мужчины, впервые 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, и осужденные 

женщины, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также при всех видах 

рецидива.  

              Для женщин законодатель определяет только два вида исправительных колоний - 

общего режима и колонии-поселения. Кроме того, в колонии общего режима, по усмотрению 

суда, могут быть направлены осужденные за совершение впервые преступлений небольшой 

и средней тяжести, если суд посчитал нецелесообразным назначить им отбывание лишения 

свободы в колонии-поселении, куда они должны направляться по общему правилу.  

            В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые 

осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений или 

осужденные к лишению свободы при рецидиве опасном рецидиве преступлений, если они 

ранее отбывали наказание в виде лишения свободы.  

             В исправительных колониях особого режима отбывают наказание мужчины при 

особо опасном рецидиве преступлений, либо осужденные к пожизненному лишению 

свободы, либо те, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.  

             Воспитательные колонии предназначены для содержания несовершеннолетних 

осужденных, а также положительно характеризующихся осужденных, оставленных в 

воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. Эти колонии относятся к 

учреждениям полуоткрытого типа и на виды режима не подразделяются. Тюрьмы относятся 

к учреждениям закрытого типа и предназначены для содержания следующих осужденных: 1) 

лиц мужского пола, достигших совершеннолетия и осужденных к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений; 2) совершивших преступления 

при особо опасном рецидиве преступлений; 3) переведенных из исправительных колоний 

общего и строгого режимов за злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания.  

             В тюрьме осужденные могут содержаться на двух видах режима: общем и строгом. 

Лечебные исправительные учреждения и лечебно профилактические учреждения (относятся 

к заведениям полуоткрытого типа) предназначены для содержания, амбулаторного лечения и 

медицинского обслуживания осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией. Эти учреждения выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении находящихся в них осужденных. 

              Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений 

применительно к осужденным, оставленным для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их согласия. Федеральный орган уголовно-

исполнительной системы (Федеральная служба исполнения наказаний) осуществляет свою 

деятельность под контролем Министерства юстиции РФ. Его основная задача - обеспечение 

организации исполнения законодательства РФ по вопросам деятельности уголовно-

исполнительной системы. Федеральный орган уголовно-исполнительной системы 

осуществляет свои функции в соответствии с положением о федеральном органе 
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уголовноисполнительной системы (Положение о Федеральной службе исполнения 

наказаний, утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний"). Территориальный орган уголовно-

исполнительной системы создается федеральным органом уголовно-исполнительной 

системы на территории каждого субъекта РФ. Он не только руководит подведомственными 

учреждениями, исполняющими наказания, а также спецподразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, но и может создавать предприятия любых 

организационно-правовых форм, участвовать в их создании и деятельности на правах 

учредителя, акционера или вкладчика, а также в управлении ими. 

              Помимо руководства учреждениями, исполняющими наказания и находящимися в 

пределах субъекта Федерации, территориальный орган может осуществлять управление 

учреждениями с особыми условиями хозяйственной деятельности, созданными без учета 

административно территориального деления, но по согласованию с органами 

государственной власти тех субъектов РФ, на территории которых эти учреждения 

расположены. 

         Предприятия, учреждения и организации, специально созданные для обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы. В перечень таких предприятий и 

организаций входят базы материально технического и военного снабжения, управления 

строительства, центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно 

эксплуатационные предприятия, межрегиональные ремонтно восстановительные базы, 

центры инженерно-технического обеспечения, центральный узел связи, автомобильные и 

железнодорожные хозяйства, жилищно-коммунальные хозяйства, подразделения 

технического надзора, лаборатории, научно-исследовательские институты, образовательные 

учреждения высшего, среднего, начального профессионального и дополнительного 

образования (учебные центры), санаторно оздоровительные, амбулаторно-поликлинические 

и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей, военно 

врачебные комиссии, центры санитарно-эпидемиологического надзора, предприятия 

торговли, редакции периодических изданий, отделы специального назначения, 

подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических 

и поисковых мероприятий, военное представительство, следственные изоляторы 

                §2. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания  

            Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания – система 

правомочных действий уполномоченных органов государства и общества по наблюдению и 

проверке соответствия деятельности персонала системы исполнения уголовных наказаний 

требованиям уголовно-исполнительного законодательства России в целях выявления и 

устранения имеющихся нарушений и предупреждения их в будущем. В соответствии со ст. 

24 УИК РФ при исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы, 

исполняющие наказания, без специального на то разрешения имеют право: 

            Президент РФ, Председатель Правительства РФ, члены Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Уполномоченный по правам 

человека в РФ, а также президенты и главы правительств субъектов РФ, уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ, главы органов местного самоуправления – в пределах 

соответствующих территорий;  Генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ, 

подчиненные им прокуроры, а также прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор 

за исполнением наказаний на соответствующих территориях; должностные лица 

вышестоящих органов;  судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, 

где расположены учреждения и органы, исполняющие наказания; депутаты, общественные 

наблюдательные комиссии и их члены – в пределах соответствующих территорий. 

            Представители средств массовой информации и иные лица имеют право посещать 

учреждения и органы, исполняющие наказания, по специальному разрешению 

администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов. Кино-, фото- и 

видеосъемка осужденных, их интервьюирование осуществляются с согласия в письменной 

форме самих осужденных. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих 
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безопасность и охрану осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказания. В зависимости от 

субъектов контроль делится на международный, государственный и общественный, которые, 

в свою очередь, подразделяются на дополнительные виды. Международный контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Существуют четыре формы 

международного контроля: 1) периодическое представление Российской Федерацией 

докладов в комитет ООН о соблюдении прав человека, в том числе и при исполнении 

наказания; 2) сообщения и заявления иностранных государств о нарушениях в РФ прав 

человека, в том числе и осужденных; 3) индивидуальные жалобы осужденных в 

международные органы; 4) посещение представителями международных организаций 

(членами Европейского комитета по предупреждению пыток в места отбывания наказания) 

учреждений и органов, исполняющих наказания (по итогам посещения Комитет 

разрабатывает рекомендации по улучшению защиты лишенных свободы лиц). 

Государственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

            Контроль органов государственной власти. В соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции 

РФ государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 

суды Российской Федерации. Контрольные функции Президента РФ вытекают из его 

правового положения как главы государства. Президент вправе издавать указы и 

распоряжения по вопросам исполнения наказаний, утверждает соответствующие законы, 

принятые Федеральным Собранием РФ. На основании ст. 89 Конституции РФ Президент РФ 

наделен правом помилования. В соответствии с актом помилования осужденный может быть 

освобожден от дальнейшего отбывания наказания либо его наказание может быть заменено 

более мягким. Президент РФ также осуществляет контроль за деятельностью  Правительства 

РФ, в том числе и в вопросах исполнения уголовных наказаний.  

          Федеральное Собрание в лице Государственной Думы и Совета Федерации 

осуществляет контроль за деятельностью государственных органов, в том числе учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания, который выражается в следующих формах: - 

подготовка и принятие законов; - проверка расходования средств федерального бюджета на 

содержание ФСИН России и т.д. Органы государственной власти субъектов РФ (президенты, 

губернаторы, руководители администраций, законодательные собрания, думы, депутаты и 

т.д.) осуществляют контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, путем рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и иных 

граждан, проверки расходования выделяемых из региональных бюджетов финансовых 

средств, отчетов руководителей учреждений и органов, исполняющих наказания. 

                Контрольные функции Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(далее – Уполномоченный) в этой сфере регламентирована Федеральным конституционным 

законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ (в ред. от 28.12.2010 г.) «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», УИК РФ и др. В соответствии с ч. 2 ст. 1 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации»  

             Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Кроме того, согласно ч.1 ст. 2 

указанного закона Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. Жалобы, 

адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного 

содержания, просмотру администрацией мест принудительного содержания не подлежат и в 

течение 24 часов направляются Уполномоченному. При проведении проверки по жалобам о 

нарушениях прав человека в местах отбывания наказания Уполномоченный по правам 

человека вправе без специального на то разрешения беспрепятственно посещать их, 

запрашивать и получать от органов и учреждений, исполняющих наказания, вышестоящих 
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органов управления сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения 

жалобы. 

               Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. В соответствии со ст. 20 УИК РФ суд контролирует: 1) исполнение 

наказаний при решении вопросов об условнодосрочном освобождении от отбывания 

наказания; 2) о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 3) об 

освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного; 4) об отсрочке отбывания 

наказания; 5) об изменении вида исправительного учреждения. Согласно ст. 20 УИК РФ суд 

обязан контролировать исполнение наказаний при решении вопросов, подлежащих 

рассмотрению судом при исполнении приговора в соответствии со ст. 397 (за исключением 

случаев, указанных в п. 1 и 18) и ст. 398 УПК РФ.  

              Судебный контроль имеет место при рассмотрении уголовных дел по 

преступлениям, совершенным осужденными во время отбывания наказания. При 

рассмотрении таких уголовных дел суды обязаны проверять, не связаны ли противоправные 

действия с ущемлением прав самих осужденных. Контролирующие функции суда 

проявляются при рассмотрении уголовных дел о нарушении законности со стороны 

должностных лиц учреждений и органов, исполняющих наказания, других участвующих в 

процессе исполнения наказания субъектов. Согласно ч. 1 ст. 24 УИК РФ судьи судов, 

осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены учреждения и органы, 

исполняющие наказания, при исполнении своих служебных обязанностей вправе посещать 

указанные органы без специального на то разрешения. 

            Ведомственный контроль. Данный контроль осуществляется вышестоящими 

органами и их должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля 

определяется нормативными правовыми актами (ст. 21 УИК РФ). Так, согласно 

действующему положению, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и ФСИН России обеспечивают 

законность деятельности подчиненных им подразделений, в том числе и учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. Кроме того, на федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, и ФСИН возлагается обязанность осуществлять ведомственный 

контроль за деятельностью уголовно-исполнительных инспекций, арестных домов, а также 

судебных приставов-исполнителей. Одной из форм ведомственного контроля является 

посещение и инспектирование учреждений и органов, исполняющих наказания, которое 

согласно п. "в" ч. 1 ст. 24 УИК РФ осуществляется должностными лицами вышестоящих 

органов без специального на то разрешения. На практике сложились две формы 

ведомственного контроля: - отчетность нижестоящих учреждений и органов; - 

инспектирование (плановое и внеплановое). По результатам ревизии или проверки 

производственной или финансово-хозяйственной и иной деятельности составляются 

аналитические справки и формулируются конкретные предложения по устранению 

выявленных недостатков. 

          Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Указанный надзор осуществляется Генеральным прокурором РФ и 

подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 

№2202-1 (в ред. от 07.02.2011г.) «О прокуратуре Российской Федерации». В соответствии со 

ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора за 

соблюдением законов при исполнении наказания являются:  законность нахождения лиц в 

местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых и 

иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

назначаемые судом;  соблюдение установленных законодательством РФ прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания;  законность 

исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. Согласно ст. 33 Федерального 
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закона «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением 

законов прокурор вправе:  посещать в любое время органы и учреждения;  опрашивать 

задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера;  знакомиться с документами, на основании которых эти лица 

задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного 

характера, с оперативными материалами;  требовать от администрации создания условий, 

обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера, проверять соответствие законодательству 

РФ приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и учреждений, 

требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать 

производства об административных правонарушениях.  

            До рассмотрения протеста действие опротестованного акта администрацией 

учреждения приостанавливается;  отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в 

нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождать 

их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, 

одиночной камеры, дисциплинарного изолятора.  

              Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим постановлением 

каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и 

меры принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого задержанию, 

предварительному заключению или помещенного в судебно-психиатрическое учреждение. 

Постановления и требования прокурора относительно исполнения установленных законом 

порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, осужденных, лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера либо помещенных в судебно-

психиатрические учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а 

также органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы. 

          Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Деятельность администрации находится под контролем не только 

международных организаций, государственных структур, а также под контролем 

общественности. В соответствии со ст. 142 УИК РФ для оказания помощи администрации 

воспитательной колонии в организации учебно-воспитательного процесса и укреплении 

материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, 

трудового и бытового устройства освобождающихся лиц при воспитательной колонии 

создается попечительский совет из представителей государственных предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений и граждан.  

               В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на осужденных и 

оказания помощи администрации воспитательных колоний при отрядах колоний могут 

создаваться родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких 

родственников осужденных. Согласно ч.ч.1,2 ст.23 УИК РФ общественный контроль за 

обеспечением прав человека в исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских 

частях осуществляют общественные наблюдательные комиссии, образованные в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. (в ред. от 

01.07.2010г.) №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания», и их члены. Члены общественных наблюдательных комиссий при 

осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека в исправительных 

учреждениях и дисциплинарных воинских частях вправе беседовать с осужденными в 

условиях, позволяющих представителям администраций исправительных учреждений или 

представителям дисциплинарных воинских частей видеть их, но не слышать.  

              Общественный контроль и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, осуществляются на основе принципов добровольности, 

равноправия и законности В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
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Совет Общественной палаты РФ устанавливает для каждого субъекта РФ численность 

общественной наблюдательной комиссии, в составе которой не может быть менее пяти и 

более двадцати членов. Следует отметить, что в субъекте РФ образуется одна общественная 

наблюдательная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в пределах территории 

соответствующего субъекта РФ. Согласно ст. 12 Федерального закона «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» членом 

общественной наблюдательной комиссии может быть гражданин РФ, достигший возраста 25 

лет и имеющий опыт работы в области защиты прав граждан. Члены общественной 

наблюдательной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

Членами общественных наблюдательных комиссий не могут быть: лица, имеющие 

судимость либо признанные решением суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными (одно и то же лицо не может быть назначено членом общественной 

наблюдательной комиссии одного субъекта РФ более трех раз подряд) 

 адвокаты, сотрудники органов прокуратуры, лица, замещающие государственные 

должности РФ, должности федеральной государственной службы, государственные 

должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, 

должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в 

органах местного самоуправления. В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении общественного 

контроля вправе:  в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии 

без специального разрешения, в установленном соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся места принудительного содержания, 

порядке посещать места принудительного содержания при соблюдении установленных в них 

правил внутреннего распорядка. Члены общественной наблюдательной комиссии вправе 

посещать камеры, карцеры, стационарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, 

столовые, штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения для 

обеспечения личной безопасности осужденных, иные помещения мест принудительного 

содержания, за исключением объектов и сооружений, обеспечивающих безопасность и 

охрану осужденных, на посещение которых необходимо согласие начальников 

соответствующих мест принудительного содержания; беседовать с осужденными к 

лишению свободы;  принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которым стало известно о 

нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания;  запрашивать у 

администраций мест принудительного содержания и получать от них сведения и документы, 

необходимые для проведения общественного контроля и подготовки заключений, 

предложений или обращений общественной наблюдательной комиссии;  обращаться к 

должностным лицам администраций мест принудительного содержания, органов 

прокуратуры, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов Министерства обороны Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, органов управления образованием Российской Федерации по 

вопросам обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. В период 

действия режима особых условий в местах принудительного содержания полномочия членов 

общественной наблюдательной комиссии посещать указанные места осуществляются с 

согласия руководителя федерального или соответствующего территориального органа 

уголовно-исполнительной системы, органа внутренних дел, пограничного органа 

федеральной службы безопасности, органа управления образованием РФ. Следует отметить, 

что член общественной наблюдательной комиссии не вправе осуществлять общественный 

контроль в месте принудительного содержания в случае, если там содержится его близкий 

родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 

и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если член общественной 
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наблюдательной комиссии является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным 

лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к которому причастно лицо, 

находящееся в месте принудительного содержания. При наличии указанных обстоятельств 

начальник места принудительного содержания вправе в соответствии со своим приказом или 

распоряжением не допустить члена общественной наблюдательной комиссии в место 

принудительного содержания. Указанные приказ или распоряжение могут быть обжалованы 

членом общественной наблюдательной комиссии в вышестоящий орган либо в суд (ст. 17 ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»). 

Заметим, что контрольные функции могут также осуществлять в ходе реализации своих прав 

по оказанию помощи исправительным учреждениям в материально-бытовом обеспечении и 

воспитательном воздействии на осужденных, общем и профессиональном обучении 

осужденных, поддержании контактов с родственниками и другими лицами: отдельные 

граждане; религиозные объединения; средства массовой информации; правозащитные 

неправительственные организации и т.д 

 

                                                               ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Лекция 6. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества  

 1. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью.  

3. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград.  

4. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ.  

5. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ.  

6. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

 

 §1. Порядок исполнения наказания в виде штрафа 

           Штраф есть денежное взыскание, и может применяться как в качестве основного, так и 

в качестве дополнительного. Согласно ч.2 ст. 46 УК РФ штраф устанавливается в размере от 

пяти тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки. Штраф в размере от 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной 

сумме коммерческого подкупа или взятки.  

      Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или 

взятки, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, 

но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности 

получения осужденным заработной платы или иного дохода. В п. 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. N 2 (вред. от 29.10.2009г.) «О практике назначения 

Судами Российской Федерации уголовного наказания» раскрывается понятие «иной доход» 

осужденного, под которым следует понимать доходы, подлежащие налогообложению в 

соответствии с действующим законодательством.  

            В соответствии со ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу (без рассрочки выплаты) 

обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную 

силу. Однако, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд 

по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет. Осужденный к 
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штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд принял 

решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 30 дней со дня вступления 

приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся 

части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня 

каждого последующего месяца. При неуплате осужденным штрафа в установленный срок 

председатель суда или судья передают судебному приставуисполнителю исполнительный 

лист на взыскание суммы штрафа  для принудительного исполнения, о чем извещается 

финансовый орган. 

             Судебный пристав-исполнитель обязан принять к исполнению исполнительный лист 

и в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного листа выносит 

постановление о возбуждении исполнительного производства. В постановлении о 

возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель устанавливает 

срок добровольной уплаты штрафа, который не может превышать пять дней со дня 

возбуждения исполнительного производства (если судом не предоставлена рассрочка 

уплаты) и уведомляет осужденного о принудительном исполнении штрафа по истечении 

установленного срока с взысканием исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий. Копии постановления о возбуждении исполнительного 

производства не позднее следующего дня после дня его вынесения направляются 

осужденному и в суд, выдавший исполнительный лист. В целях обеспечения взыскания 

штрафа судебный пристав исполнитель одновременно с вынесением постановления о 

возбуждении исполнительного производства вправе произвести опись имущества и 

наложить на него арест, о чем указывается в этом постановлении. 

 §2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью  

              Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью может применяться как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного. В соответствии со ст. 47 УИК РФ лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью и устанавливается на срок от 

одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до 

трех лет в качестве дополнительного вида наказания. В случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, может 

устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания. При 

осуждении виновного суд указывает, какие именно должности он не может занимать. 

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности применимо лишь тогда, 

когда осужденный или занимал эту должность, или имеет право занимать ее в будущем. При 

этом неважно, занимал он эту должность до осуждения постоянно или временно, по 

специальному распоряжению соответствующего должностного лица. Профессиональная 

деятельность –– трудовая деятельность в соответствии с полученным лицом 

профессиональным образованием. То есть это такой вид деятельности, для осуществления 

которого необходима профессиональная подготовка, либо эта деятельность включает в себя 

виды работ, требующие специальной подготовки или позволяющие совершать определенные 

действия либо принимать решения, характер которых устанавливается нормативными 

правовыми актами. К профессиональной относятся педагогическая, врачебная деятельность, 

управление железнодорожным, водным и воздушным транспортом по договору найма и т.д. 

В ч. 1 ст. 47 УК РФ устанавливаются возможности запрета заниматься и иной 

деятельностью. Под иной деятельностью надо понимать деятельность, которая требует 

специальной подготовки, навыков, знаний в конкретной сфере и при этом является 

нормативно урегулированной. К такому виду деятельности можно отнести, например, 

управление личным транспортом, охоту, рыболовство, частную охранную деятельность и 

т.п. Согласно ст. 33 УИК РФ указанное наказание исполняется уголовно исполнительной 

инспекцией по месту жительства (работы) осужденного. Уголовно-исполнительные 

инспекции ведут учет осужденных; контролируют соблюдение осужденными 
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предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; проверяют исполнение требований приговора 

администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, 

правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, 

запрещенной осужденным; организуют проведение с осужденными воспитательной работы. 

Администрация учреждения, в котором отбывает основной вид наказания лицо, осужденное 

также к дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, не может привлекать осужденного 

к работам, выполнение которых ему запрещено. Администрация организации, в которой 

работает осужденный, обязана:  не позднее трех дней после получения копии приговора 

суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от 

должности, которую он лишен права занимать, или запретить заниматься определенной 

деятельностью, направить в уголовно исполнительную инспекцию сообщение об исполнении 

требований приговора;  представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции 

документы, связанные с исполнением наказания; в случаях изменения или прекращения 

трудового договора с осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно- 

исполнительную инспекцию;  в случае увольнения из организации осужденного, не 

отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на 

какой срок и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью лишен 

права заниматься. 

            Требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью 

обязательны для органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. Указанные органы не позднее трех дней после получения 

копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции обязаны 

аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, 

изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься 

указанной деятельностью, и направить сообщение об этом в уголовно-исполнительную 

инспекцию (ст. 35 УИК РФ). 

               §3. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград  

            Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград может применяться только в качестве дополнительного вида 

наказания. В соответствии со ст.48 УК РФ при осуждении за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Сущность 

указанного вида наказания заключается в том, что государство «аннулирует» признанные 

ранее заслуги виновного, выражавшиеся в присвоении соответствующих званий, классных 

чинов и наград. Наказание этого вида не значится ни в одной санкции статей Особенной 

части УК РФ, что означает применение его судом по своему усмотрению.  

              Специальные звания устанавливаются в различных ведомствах в рамках 

государственной службы (например в системе органов внутренних дел, пожарной 

безопасности). Воинские звания устанавливаются в Вооруженных Силах РФ, пограничных и 

других войсках, органах внешней разведки, службе охраны, службе безопасности и 

государственных органах. Почетные звания устанавливаются в целях поощрения граждан за 

высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд (например, 

народный артист РФ, заслуженный агроном РФ). Классный чин - присваивается 

государственным гражданским служащим, работникам органов юстиции с учетом 

занимаемой должности, знаний, опыта и при определенном стаже. Суд вправе лишить 

одновременно всех званий, чинов и наград либо ограничиться лишением отдельного звания, 

чина, награды. Решение принимается исходя из характера и тяжести совершенного 

преступления, совокупности обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, 

характеристики личности виновного. Суд может лишить осужденного и любой 

государственной награды, включая награды бывшего СССР. Суд не вправе лишать 

осужденного:  ученой степени или ученого звания и других званий, носящих 
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квалификационный характер (например, звание мастер спорта РФ) и т.д.  званий, чинов и 

наград, присвоенных соответствующими органами иностранных государств. 

           В соответствии со ст. 61 УИК РФ суд, вынесший приговор о лишении осужденного 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

после вступления его в законную силу направляет копию приговора должностному лицу, 

присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его государственной 

наградой. Должностное лицо в установленном порядке вносит в соответствующие 

документы запись о лишении осужденного специального, воинского или почетного звания, 

классного чина или государственных наград, а также принимает меры по лишению его прав 

и льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин или награды. 

Копия приговора суда в отношении военнослужащего запаса направляется в военный 

комиссариат по месту воинского учета. 4. Должностное лицо в течение одного месяца со дня 

получения копии приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его исполнении. 

              §4. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ  

           Обязательные работы применяются только в качестве основного вида наказания. В 

соответствии со ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным 

в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ 

и устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше 

четырех часов в день. Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву.  

             Согласно ст. 25 УИК РФ наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденных. Вид обязательных работ и 

объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Осужденный к обязательным 

работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в 

уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией 

приговора (определения, постановления). Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет 

осужденных; разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; ведут суммарный учет 

отработанного осужденными времени и т.д. 

                 Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила внутреннего 

распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы, добросовестно 

относиться к труду; работать на определяемых для них объектах и отработать 

установленный судом срок обязательных работ; ставить в известность уголовно-

исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову. 

В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо 

признания его инвалидом I группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. А в случае наступления 

беременности женщина, осужденная к обязательным работам, вправе обратиться в суд с 

ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по 

беременности и родам. 

               Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту 

работы не приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ. 

Обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной основе. Время 

обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда 

осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов 

после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов. 

Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. 

При наличии уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция вправе разрешить 

осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов (ч.2 ст.27 УИК РФ). 

                 §5. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ  
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              Исправительные работы применяются только в качестве основного вида наказания. 

В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, не 

имеющему основного места работы, и устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. 

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до 

двадцати процентов. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

           Согласно ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Осужденные к исправительным 

работам направляются уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания наказания 

не позднее 30 дней со дня поступления в уголовноисполнительную инспекцию 

соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).  

             Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют порядок и 

условия отбывания наказания; контролируют соблюдение условий отбывания наказания 

осужденными и исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых 

работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную работу; с участием 

сотрудников полиции в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, контролируют поведение осужденных; обращаются в органы местного 

самоуправления по вопросу изменения места отбывания осужденными исправительных 

работ; принимают решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на 

регистрацию без уважительных причин; проводят первоначальные мероприятия по розыску 

осужденных; готовят и передают в соответствующую службу материалы об осужденных, 

местонахождение которых неизвестно. В период отбывания исправительных работ 

осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в 

письменной форме уголовно-исполнительной инспекции. Разрешение может быть выдано 

после проверки обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения должен 

быть мотивирован. Решение об отказе может быть обжаловано в установленном законом 

порядке. Кроме того, осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы. В 

период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией организации, в 

которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 

Другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, 

предоставляются осужденным на общих основаниях.  

               Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об 

изменении места работы и места жительства в течение 10 дней. Началом срока отбывания 

исправительных работ является день выхода осужденного на работу. Время, в течение 

которого осужденный не работал, в срок отбывания исправительных работ не засчитывается. 

В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо 

признания его инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с 

ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. В случае 

наступления беременности женщина, осужденная к исправительным работам, вправе 

обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления 

отпуска по беременности и родам. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания регулируется ст. 

46 УИК РФ, согласно которой нарушением порядка и условий отбывания осужденным 

исправительных работ являются:  неявка на работу без уважительных причин в течение 

пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;  неявка в 

уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; 
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 прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и 

условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция может предупредить его 

в письменной форме о замене исправительных работ другим видом наказания, а также 

обязать осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию 

для регистрации. Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания 

после объявления ему предупреждения в письменной форме, а также скрывшийся с места 

жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно (скрывшийся с места 

жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и 

может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 

суток). В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных 

работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене 

исправительных работ другим видом наказания в соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ.  

          §6.    Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы  

           Ограничение свободы может применяться как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного вида наказания. В соответствии со ст.53 УК РФ ограничение свободы 

заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из 

дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать определенные 

места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать 

в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и 

(или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

                При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для 

регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного 

органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального 

образования является обязательным. Ограничение свободы назначается на срок от двух 

месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой 

тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух лет в 

качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Ограничение свободы не назначается 

военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не 

имеющим места постоянного проживания на территории РФ. Согласно ст.47.1 

специализированным государственным органом, осуществляющим надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, является уголовно-исполнительная 

инспекция. Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного к 

наказанию в виде ограничения свободы не позднее 15 суток со дня получения копии 

приговора (определения, постановления) вручает осужденному официальное уведомление о 

необходимости его явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет.  

             Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение трех суток после 

получения указанного уведомления обязан явиться в уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства для постановки на учет. Уголовно-исполнительная инспекция 

разъясняет осужденному его права и обязанности, порядок и условия отбывания наказания, а 

также ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания. При 

постановке на учет осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и 

фотографированию. Уголовно исполнительная инспекция в течение трех суток со дня 

постановки на учет осужденного к ограничению свободы извещает об этом орган 

внутренних дел по месту жительства осужденного.  
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              Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным по месту его 

жительства. Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан соблюдать 

установленные судом ограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную 

инспекцию для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с 

отбыванием им наказания. В случае, когда судом в отношении осужденного не установлено 

ограничение на изменение места работы и (или) учебы без согласия уголовно-

исполнительной инспекции, осужденный обязан не позднее семи дней до дня изменения 

места работы и (или) учебы уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию. За 

хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) учебе уголовно-

исполнительная инспекция может применять к осужденным следующие меры поощрения: 

благодарность; досрочное снятие ранее наложенного взыскания;  разрешение на 

проведение за пределами территории соответствующего муниципального образования 

выходных и праздничных дней;  разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы 

территории соответствующего муниципального образования.  

            Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и за уклонение от его отбывания регулируется ст.58 УИК РФ, согласно 

которой нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы 

являются:  неявка без уважительных причин осужденного в уголовно исполнительную 

инспекцию для постановки на учет;  несоблюдение без уважительных причин осужденным 

установленных судом ограничений;  неявка осужденного в уголовно-исполнительную 

инспекцию по вызову без уважительных причин для дачи устных или письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;  неявка без уважительных 

причин осужденного в уголовно исполнительную инспекцию для регистрации;  нарушение 

общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к административной 

ответственности и т.д. 

               За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру 

взыскания в виде предупреждения. За совершение осужденным в течение одного года после 

вынесения предупреждения любого из нарушений, указанных в части первой настоящей 

статьи, уголовно-исполнительная инспекция применяет к нему меру взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом 

ограничений. 

             В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о 

целесообразности дополнения ранее установленных осужденному ограничений, начальник 

уголовно исполнительной инспекции или замещающее его лицо может внести в суд 

соответствующее представление. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы признается:  осужденный, допустивший нарушение порядка и 

условий отбывания наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в 

виде официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом 

ограничений;  осужденный, отказавшийся от использования в отношении его технических 

средств надзора и контроля;  скрывшийся с места жительства осужденный, место 

нахождения которого не установлено в течение более 30 дней;  осужденный, не прибывший 

в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в соответствии с 

предписанием.  

              В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, назначенного в качестве основного наказания либо избранного в 

порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст.80 

УК РФ, уголовно -исполнительная инспекция вносит в суд представление о замене ему 

неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения 

свободы. Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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             Осужденный, место нахождения которого неизвестно, объявляется в розыск и 

подлежит задержанию органами внутренних дел на срок до 48 часов. Указанный срок может 

быть продлен судом до 30 суток. Решение о применении к осужденным к наказанию в виде 

ограничения свободы мер поощрения и взыскания выносится в письменной форме. При 

применении мер взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность и 

поведение осужденного. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру 

совершенного нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением производилась проверка - со дня ее окончания, но 

не позднее 30 суток со дня обнаружения нарушения. Правом применения мер поощрения и 

взыскания пользуется в полном объеме начальник уголовно-исполнительной инспекции или 

замещающее его лицо. Заметим, что если в течение одного года со дня наложения взыскания 

не будет применено новое взыскание, осужденный считается не имеющим взыскания. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех месяцев со дня 

наложения предупреждения и не ранее шести месяцев со дня наложения официального 

предостережения. 

       

 Лекция 7. Исполнение наказания в виде ареста  
1. Порядок исполнения наказания в виде ареста.  

2. Условия отбывания наказания в виде ареста. 

                  §1. Порядок исполнения наказания в виде ареста  

           В соответствии с требованиями ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного 

до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом 

он может быть назначен на срок менее одного месяца. Суровость указанного вида наказания 

предполагает ограничения на его назначения относительно отдельных категорий 

осужденных.  

            Арест не может быть назначен в качестве меры уголовного наказания: 1) 

несовершеннолетним, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестнадцатилетнего возраста; 2) беременным женщинам; 3) женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет. Осужденные к аресту отбывают наказание в арестных домах 

(ст. 68 УИК РФ), как правило, по месту осуждения и весь срок наказания в одном арестном 

доме. В случае болезни либо в целях обеспечения личной безопасности осужденного 

допускается перевод осужденного из одного арестного дома в другой. Такой перевод может 

осуществляться и по иным основаниям, продиктованным исключительными 

обстоятельствами, препятствующими дельнейшему нахождению осужденного в данном 

арестном доме. Требование закона об отбывании наказания осужденным по месту осуждения 

не означает, что эта законодательная установка будет исполняться в буквальном смысле. 

Такое правило носит скорее рекомендательный характер. Следует отметить в качестве 

положительного то положение закона (ч. 2 и 3 ст. 68 УИК РФ), которое предписывает 

необходимость отбывания наказания в одном арестном доме. Это следует рассматривать в 

качестве вполне оправданной меры, целью которой является сохранение положительных 

социальных связей осужденного в период отбывания наказания для более легкой социальной 

адаптации после освобождения. 

              Перевод осужденных в другие арестные дома также возможен, но в исключительных 

случаях. К числу таких исключительных обстоятельств следует относить: болезнь 

осужденного, которая может препятствовать дальнейшему отбыванию наказания; 

непосредственная и реальная опасность для жизни и здоровья осужденных, исходящая от 

других осужденных (обострение субкультурных отношений, необходимость свидетельства в 

судах и т.д.); иные исключительные обстоятельства (стихийные бедствия, массовое 

неповиновение, пожары, стихийные бедствия, ликвидация арестного дома и т.д.). Принцип 

раздельного содержания определенных категорий осужденных (ч. 1 ст. 69 УИК РФ) должен 

быть соблюден всегда, и при исполнении наказания в виде ареста в том числе. Так, раздельно 

друг от друга должны содержаться: 1) мужчины от женщин; 2) несовершеннолетние от 
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взрослых; 3) соучастники преступлений; 4) осужденные, ранее отбывавшие лишение 

свободы и имеющие судимость. 

               Целью такого разделения является обеспечение безопасности осужденных и, таким 

образом, поддержание должного порядка отбывания наказания и его исполнения. Нормы 

действующего УИК не содержат норм по обязательному привлечению осужденных к труду в 

период отбывания ареста. Статья 70 УИК РФ наделяет администрацию арестного дома 

правом на привлечение осужденных к работам по хозяйственному обслуживанию арестного 

дома. Оплата такого труда не предусматривается. Вместе с тем продолжительность такого 

трудового использования осужденных ограничена четырьмя часами в неделю. Осужденные, 

отбывающие наказание в условиях арестного дома, не являются некоторым исключением в 

части проведения с ними воспитательной работы. Статья 71 УИК РФ предусматривает 

возможность применения к осужденным мер поощрения и взыскания. Так, за хорошее 

поведение к осужденным к аресту могут применяться следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; досрочное снятие ранее наложенного взыскания; дача 

разрешения на телефонный разговор. Вместе с тем за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным могут применяться следующие виды дисциплинарных 

взысканий: объявление выговора; водворение в штрафной изолятор на срок до 10 суток. 

             §2. Условия отбывания наказания в виде ареста  

              Осужденные к аресту отбывают наказание в условиях строгой изоляции, что 

существенно отличает этот вид наказания от других. Эти условия схожи с условиями 

отбывания наказания в общих условиях тюрьмы. Осужденные в период отбывания наказания 

содержатся покамерно (в запираемых помещениях). В необходимых случаях, при 

обеспечении личной безопасности осужденных, например, они могут размещаться в 

одиночных камерах. Такое размещение производится на основании мотивированного 

постановления руководителя арестного дома с санкции надзирающего прокурора.   

            Материальное обеспечение осужденных, отбывающих наказание в виде ареста, их 

бытовое обустройство и медицинское обслуживание производится по нормам, 

установленным для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях 

общего режима в тюрьме, а несовершеннолетних осужденных - по нормам, установленным 

для воспитательных колоний. Для осужденных, отбывающих наказание в арестных домах, 

предусматриваются и дополнительные ограничения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 69 УИК 

РФ осужденные к аресту содержатся в условиях строгой изоляции. Изолированно от иных 

категорий лиц, содержащихся под стражей, и раздельно размещаются: осужденные 

мужчины, осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а также осужденные, 

ранее отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость.  

             На осужденных распространяются условия содержания, установленные УИК для 

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего режима в 

тюрьме. Осужденным в период отбывания наказания не предоставляются свидания, за 

исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи. Им запрещается получать посылки, передачи и бандероли, за 

исключением предметов первой необходимости и одежды по сезону. Общее образование, 

профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных не 

осуществляется. Передвижение без конвоя не разрешается. Вместе с тем осужденные имеют 

право на ежемесячное приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

на сумму, не превышающую четыреста рублей.  

              Несовершеннолетним осужденным, в отличие от взрослых осужденных, 

предоставляется один раз в течение месяца краткосрочное свидание продолжительностью до 

трех часов с родителями или лицами, их заменяющими. Ежедневные прогулки 

предоставляются продолжительностью не менее полутора часов. В особых условиях 

(тяжелая болезнь, смерть родственников, стихийное бедствие и т.д.), а также в качестве меры 

поощрения осужденному может быть разрешен телефонный разговор с близкими людьми. 
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Лекция 8. Исполнение наказания в виде лишения свободы  

1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.  

2. Режим в условиях исправительных учреждений.  

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных. 

 4. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных.  

5. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

 6. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению 

свободы.  

7. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. 

 8. Общее образование осужденных к лишению свободы.  

9. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при исполнении наказания в 

виде лишения свободы. 

 10. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных 

видов. 

             §1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы  

            УИК РФ в гл. 11 определяет, как указывалось выше, лишь общие положения 

исполнения наказания в виде лишения свободы. В тексте закона раскрывается содержание 

понятия "места отбывания лишения свободы" и определены нормы, регулирующие 

распределение осужденных по видам исправительных учреждений. Регулирование 

начинается с регламентации порядка направления осужденных в места отбывания лишения 

свободы и приема их в соответствующих учреждениях. Вид исправительного учреждения с 

соответствующим режимом, в котором осужденному надлежит отбывать наказание, 

определяется судом. Судебный порядок распределения осужденных повышает 

обоснованность вынесенных приговоров и создает предпосылки для осуществления 

судебного контроля за их исполнением. 

             Большое значение имеет то обстоятельство, что в ходе судебного разбирательства 

участники процесса могут представить обоснованные соображения о том, где именно 

целесообразно осужденному отбывать наказание. Решение суда об определении 

осужденному вида исправительного учреждения может стать предметом рассмотрения в 

суде второй инстанции или в порядке надзора. Таким образом, всем ходом судебного 

процесса обеспечивается законность и обоснованность назначения осужденному вида 

лишения свободы и вида исправительного учреждения. Согласно существующему порядку 

следующим этапом после назначения осужденному вида исправительного учреждения 

является определение ему места отбывания наказания. Эти вопросы регулируются уже УИК 

РФ. 

             Ст. 73 УИК устанавливает, что осужденные к лишению свободы отбывают 

наказание, как правило, в пределах республики в составе Российской Федерации, в 

автономной области, автономном округе, крае или области, в которой они проживали до 

ареста или были осуждены. Это обусловлено необходимостью создания условий для 

положительного влияния на поведение осужденных семьи, членов трудовых коллективов, 

где они ранее работали. Кроме того, указанный порядок определения места отбывания 

наказания сокращает сложности трудового и бытового устройства бывших осужденных 

после их освобождения. При этом также учитываются неодинаковые природно-

климатические условия различных регионов России, существенные материально-

финансовые затраты государства на перевозку (этапирование) осужденных к месту 

отбывания наказания. Наряду с перечисленными моментами в законе предусмотрены и 

исключения из общего правила. Речь идет о тех случаях, когда осужденные к лишению 

свободы могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующие 

исправительные учреждения других республик (краев, областей), входящих в Российскую 

Федерацию.  

              В качестве оснований для такого направления в ст. 73 УИК указаны: состояние 

здоровья осужденного; необходимость обеспечения его личной безопасности; отсутствие 

соответствующего режимного исправительного учреждения; врачебные предписания и т.д. 

Общим для всех случаев является правило, в соответствии с которым перемещение 
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осужденных в другие регионы должно в основном осуществляться с согласия самого 

осужденного. Вместе с тем, как показывает практика, реализовать названную норму в 

современных условиях нелегко. Следует иметь в виду, что с учетом требований раздельного 

содержания осужденных в обозримом будущем едва ли какой-либо из субъектов РФ 

окажется в состоянии организовать и содержать на своей территории одновременно все виды 

исправительных учреждений. Такое "неудобство" относится к небольшим по численности 

категориям осужденных: женщинам, лицам, нуждающимся в специальном лечении, 

несовершеннолетним. При отсутствии по месту жительства или по месту осуждения 

исправительного учреждения соответствующего вида осужденные направляются в 

исправительные учреждения, расположенные на территории другого ближайшего субъекта 

РФ, в которых имеются условия для их размещения. Осужденные женщины, 

несовершеннолетние, а также иностранцы и лица без гражданства направляются для 

отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений. 

                Существуют группы осужденных, согласие которых при направлении в 

«отдаленные места» не учитывается. К этой категории осужденных относятся: 1) 

осужденные за преступления, предусмотренные ст. 126, 127.1, 205, 206, ч. 1 ст. 208, 209 - 

211, 275, 277 - 279, 281, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 УК РФ; 2) осужденные при особо 

опасном рецидиве преступлений; 3) осужденные к пожизненному лишению свободы, а также 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; 

4) осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме; Эти категории осужденных 

направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, 

расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной 

системы. Названное положение во многом объясняется исторически сложившейся 

пенитенциарной практикой и повышенной общественной опасностью перечисленных 

категорий осужденных. Виды исправительных учреждений (ИУ), их назначение установлены 

ст. 56 и 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ и будут рассмотрены далее. В настоящем разделе 

целесообразно остановиться лишь на вопросах направления, приема и раздельного 

содержания лишенных свободы в исправительных учреждениях. В соответствии с 

требованиями ст. 75 УИК РФ осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора 

извещения о вступлении приговора в законную силу.  

             В течение этого срока осужденный имеет право на краткосрочное свидание с 

родственниками или иными лицами. Предусматривается также обязанность администрации 

следственного изолятора поставить в известность одного из родственников по выбору 

осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Закон регламентирует и 

порядок приема осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения (ст. 79 УИК 

РФ). Прием осуществляется администрацией указанных учреждений в порядке, 

установленном ПВР исправительных учреждений. При приеме осужденных проверяются их 

личные дела, необходимые документы, идентифицируются их личности. Осужденные 

подвергаются обыску, медицинскому осмотру, их личные вещи - досмотру. При 

необходимости они проходят санитарную обработку. После указанных процедур 

осужденные направляются в карантинное помещение сроком до 15 суток, где знакомятся со 

своими правами и обязанностями, с правилами отбывания наказания. Во время нахождения 

осужденных в карантине принимается решение о распределении их по отрядам и бригадам с 

учетом особенностей их личности, профессии, образования, субкультурной принадлежности 

и т.п. 

                   §2. Режим в условиях исправительных учреждений  

            Согласно ч.2 ст. 9 УИК РФ режим относится к одному из основных средств 

исправления осужденных Режим в исправительных учреждениях –– установленный законом 

и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание 

разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 
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исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания 

(ч.1 ст.82 УИК РФ). В сферу деятельности режима вовлечен довольно широкий круг лиц. К 

ним следует относить: 1) осужденных; 2) администрацию исправительных учреждений; 3) 

администрацию организаций и предприятий, где работают осужденные; 4) представителей 

общественных организаций и формирований; 5) должностных лиц государственных 

учреждений; 6) граждан, находящихся на объектах исправительных учреждений и 

территориях, прилегающих к ним. 

                Режим выполняет функции, отражающие его социально-правовое значение. Среди 

функций режима содержания осужденных можно выделить: - карательную; - 

воспитательную; - обеспечивающую; - профилактическую и т.д. С июня 1992 г. в 

исправительно-трудовое законодательство, а затем в УИК (ст. 85) внесено положение о 

режиме особых условий в исправительных учреждениях. Основанием для его введения 

является наличие внешних либо внутренних причин. Внешние причины - это, как правило, 

стихийные бедствия (пожары, ураганы, наводнения, землетрясения и т.д.). 

            Внутренние - массовые неповиновения, массовый отказ от работы, массовые 

беспорядки, бунты, захват заложников, угроза террористических актов и т.д. И внешние, и 

внутренние причины угрожают не только нормальной деятельности исправительных 

учреждений, но и жизни, здоровью и безопасности как самих осужденных, так и 

представителей администрации и иных лиц, находящихся на территории исправительных 

учреждений. Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению руководителя 

Федеральной службы исполнения наказаний либо начальника территориального органа 

уголовно-исполнительной системы субъекта РФ по согласованию с Генеральным 

прокурором РФ либо соответствующим прокурором. В исключительных случаях режим 

особых условий может быть продлен еще на 30 суток. Кроме того, в случае возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала и иных лиц начальник 

исправительного учреждения может вводить режим особых условий самостоятельно с 

немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое решение. В 

этом случае указанное должностное лицо в течение 3 суток принимает решение о введении 

режима особых условий или об отмене уже введенных защитных мер. УИК РФ закрепляет 

меры безопасности и основания их применения.   

            Согласно ч. 1 ст. 86 УИК РФ к осужденным могут применяться специальные средства 

и физическая сила в следующих случаях: 1) оказания осужденными сопротивления 

персоналу исправительных учреждений; 2) злостного неповиновения законным требованиям 

персонала; 3) проявления буйства; 4) участия в массовых беспорядках; 5) захвата 

заложников; 6) нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий; 

7) при побеге или задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных. 

               §3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных  

             Уголовно-исполнительное законодательство России, предусматривая изоляцию 

лишенных          свободы, в то же время предоставляет им возможность поддерживать связь с 

близкими родственниками и иными лицами посредством предоставления им свиданий, 

переписки, телефонных разговоров, а также выездов за пределы исправительных 

учреждений. Свидания осужденных регламентируются ст. 89 УИК РФ и бывают трех видов: 

1) краткосрочные (продолжительностью до 4 часов); 2) длительные на территории 

исправительного учреждения (продолжительностью до 3 суток); 3) длительные за пределами 

исправительного учреждения (продолжительностью до 5 суток). Краткосрочные свидания 

осужденным к лишению свободы предоставляются на территории исправительного 

учреждения в присутствии представителя администрации. Длительные - с правом 

совместного проживания с близкими родственниками (супругом, родителями, детьми, 

усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, 

внуками). С разрешения начальника исправительного учреждения может даваться 

разрешение на свидания и с иными лицами. Осужденным, по их просьбе, разрешается 

заменять длительное свидание краткосрочным, свидание - телефонным разговором, а в 

воспитательных колониях длительное свидание с проживанием вне исправительного 

учреждения - краткосрочным свиданием с выходом за пределы воспитательной колонии.  
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               Количество и виды свиданий устанавливаются в зависимости от вида учреждения, 

где осужденный отбывает наказание, а также его поведения. Объединение свиданий либо 

разъединение одного свидания на несколько не допускается. Первое свидание может быть 

предоставлено осужденному сразу же по прибытии в данное учреждение, независимо от 

того, когда он имел предыдущее свидание в местах предварительного заключения. При 

наличии права на краткосрочное и длительное свидание вид первого определяет сам 

осужденный. Последующие свидания предоставляются по истечении периода, 

определяемого делением двенадцати месяцев на количество свиданий, полагающихся 

осужденному в течение года. В случае тяжелой болезни осужденного, ставящей в опасность 

его жизнь, начальник учреждения предоставляет возможность посетить его близким 

родственникам. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются 

свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи, без ограничения их количества, но продолжительностью до четырех часов. 

             По заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне 

пределов слышимости третьих лиц и технических средств прослушивания. Уголовно-

исполнительное законодательство России определяет юридические основания для 

поддержания осужденными социально полезных связей посредством получения и 

отправления писем и телеграмм (ст. 91 УИК РФ), посылок и бандеролей (ст. 90 УИК РФ), а 

также телефонных разговоров (ст. 92 УИК РФ). Количество получаемых и отправляемых 

писем и телеграмм не ограничивается. Переписка между содержащимися в исправительных 

учреждениях осужденными, не являющимися родственниками, допускается с разрешения 

администрации исправительного учреждения. В настоящее время в соответствии с 

требованиями ст. 91 УИК РФ осужденные вправе получать денежные переводы, а также 

отправлять денежные переводы близким родственникам, а с разрешения администрации 

исправительного учреждения - иным лицам за счет средств, находящихся на их лицевых 

счетах. Отправление писем и телеграмм, посылок и бандеролей производится за счет 

собственных средств осужденных. Осужденным к лишению свободы предоставляется право 

на телефонные разговоры.  

            При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного 

учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. 

Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Телефонные 

разговоры оплачиваются осужденными за счет их родственников или иных лиц. Содержание 

разговоров может контролироваться со стороны сотрудников исправительного учреждения. 

По прибытии в исправительное учреждение, а также при наличии исключительных личных 

обстоятельств администрация исправительного учреждения предоставляет осужденному 

возможность телефонного разговора по его просьбе. Телефонные разговоры между 

осужденным и родственниками, содержащимися в исправительных учреждениях, 

допускаются лишь в исключительных случаях с разрешения начальника исправительного 

учреждения. При отсутствии технической возможности телефонный разговор может быть 

заменен краткосрочным свиданием.  

                   Существенным элементом поддержания социально полезных связей являются 

выезды осужденных за пределы исправительных учреждений. Нормы ст. 97 УИК РФ 

устанавливают два вида выездов: 

           1) краткосрочные, на срок до семи суток, не считая времени на проезд в прямом и 

обратном направлениях. Такие выезды допускаются в связи с исключительными личными 

обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни 

больного, стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 

осужденному или его семье), а также для предварительного решения вопросов трудового и 

бытового устройства осужденного после освобождения. На срок до пятнадцати суток 

разрешаются выезды женщинам, имеющим детей в домах ребенка или детей-инвалидов; 

            2) длительные, на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а осужденным 

пенсионерам, инвалидам и лицам, не обеспеченным работой по не зависящим от них 

причинам, на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого отпуска. Разрешение на 

выезд дается начальником исправительного учреждения. Расходы, связанные с выездом за 
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пределы учреждения, оплачиваются осужденным из собственных средств. Время, 

проведенное на выезде, засчитывается в срок отбывания наказания. Не разрешаются выезды 

за пределы исправительных учреждений осужденным: совершившим преступление при 

рецидиве; которым смертная казнь заменена лишением свободы в порядке помилования; 

осужденным к пожизненному лишению свободы; больным открытой формой туберкулеза; 

не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным; страдающим психическими 

расстройствами. Временный запрет на выезды распространяется на всех осужденных при 

проведении противоэпидемических мероприятий Осужденным не реже одного раза в неделю 

демонстрируются кинофильмы и видеофильмы в соответствии с распорядком дня. 

Предусмотрено время для ежедневного просмотра телевидения и прослушивания 

радиопередач. Осужденным разрешено индивидуально или группами приобретать 

телевизионные и радиоприемники на собственные средства либо получать их от 

родственников и иных лиц. Осужденный, чтобы удовлетворить индивидуальные 

потребности в повышении культурного, общеобразовательного и профессионального уровня, 

имеет возможность получать в посылках, передачах и бандеролях письменные 

принадлежности, приобретать через торговую сеть литературу, а также выписывать 

периодические издания за счет собственных средств.  

          §4. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных  

            В соответствии со ст.98 УИК РФ осужденные к лишению свободы, привлеченные к 

труду, подлежат обязательному государственному социальному страхованию, а осужденные 

женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам в порядке, 

установленном Правительством РФ. Пособия по беременности и родам выплачиваются 

осужденным женщинам независимо от исполнения ими трудовых обязанностей и иных 

обстоятельств. Кроме того, осужденные имеют право на общих основаниях на 

государственное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Осужденные, 

утратившие трудоспособность в период отбывания лишения свободы, имеют право на 

возмещение ущерба в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Не менее важную роль в исправлении осужденных к лишению свободы играет 

создание им нормальных жилищно-бытовых условий, обеспечение надлежащим питанием, 

вещевым имуществом, постельными принадлежностями, инвентарем и обеспечение 

коммунально-бытовыми услугами. Согласно ч. Ст.99 УИК РФ норма жилой площади в 

расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может 

быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров, в 

колониях, предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, - трех 

квадратных метров, в воспитательных колониях - трех с половиной квадратных метров, в 

лечебных исправительных учреждениях - трех квадратных метров, в лечебно-

профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы - пяти квадратных 

метров. 

          На территории жилой зоны исправительного учреждения устраиваются жилые 

помещения, столовая, клуб, медико-санитарная часть, школа, профтехучилище, магазин, 

банно-прачечный комплекс, парикмахерская, камеры хранения личных вещей, комнаты 

отдыха, комнаты свиданий, сушилки, мастерские по ремонту одежды и обуви, служебные 

помещения, инженерные сети, коммутатор, радиоузел, площадки для построения 

осужденных, проведения спортивных и воспитательных мероприятий, объекты культового 

назначения (церковь, часовня, мечеть и т.п.). Осужденным предоставляются индивидуальное 

спальное место с комплектом спальных принадлежностей, тумбочки для хранения личных 

вещей, табуретки, скамейки, столы. Ежедневно все жилые помещения проветриваются и 

убираются (мытье полов, окон, уборка пыли) силами осужденных. Производится выбивание 

матрасов, одеял, подушек, помывка осужденных в бане со сменой белья и постельных 

принадлежностей. В составе жилого комплекса выделяются помещения для краткосрочных и 

длительных свиданий осужденных с прибывающими к ним родственниками и иными 
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лицами. Комнаты длительных свиданий оборудуются по гостиничному образцу, проживание 

в них платное. 

             Нормы питания, установленные для осужденных, зависят от характера выполняемой 

ими работы, возраста, здоровья, климатических условий, для женщин - состояния 

беременности и наличия детей. Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. N 

205 (в ред. от 26.01.2011г.) «О минимальных нормах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, на 

мирное время» установлены минимальные нормы питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также норма питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний на 

мирное время. Указанные нормы могут изменяться и корректироваться по социальным 

критериям. Осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие 

пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и 

индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной 

одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 

средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды, 

коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены производится ежемесячно в 

пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. Кроме того, осужденным, 

освобожденным от работы по болезни, осужденным беременным женщинам и осужденным 

кормящим матерям на период освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. 

              Осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, а также осужденным, 

являющимся инвалидами первой или второй группы, питание, одежда, коммунально-

бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно. Заметим, 

что осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям, 

несовершеннолетним осужденным, а также больным осужденным и осужденным, 

являющимся инвалидами первой или второй группы, создаются улучшенные жилищно-

бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания. Лечебно-

профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы 

организуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и законодательством РФ. 

            В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных 

организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные 

психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом 

и наркоманией, - лечебные исправительные учреждения. Заметим, что в случаях отказа 

осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается 

принудительное питание осужденного по медицинским показаниям. 

               §5. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы  

              Исправлению осужденных к лишению свободы подчинено применение всех мер 

пенитенциарного воздействия, одной из которых является труд осужденных. Роль труда 

осужденных имеет оздоровительное, дисциплинирующее и экономическое значение. 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 

местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. 

Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с 

учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду 

в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских 

исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях 

уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм, 
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расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии 

обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных. Следует отметить, что согласно 

Конвенции Международной организации труда №29 о принудительном и обязательном 

труде (Женева, 28 июня 1930 г.) и Конвенции Международной организации труда № 105 об 

упразднении принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.) обязательный труд 

осужденных не рассматривается как разновидность принудительного труда. Нормальная 

продолжительность рабочего времени осужденных не может превышать 40 ч в неделю (ст. 

91 ТК РФ). Продолжительность рабочего времени для осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, зависит от их возраста в соответствии со ст. 92 Трудового кодекса 

РФ. Лица в возрасте: – до 16 лет – не более 24 ч в неделю; – от 16 до 18 лет – не более 35 ч в 

неделю. Заработная плата осужденных начисляется на их лицевой счет. После этого 

проводится ряд удержаний из нее в определенной законом последовательности. Из всей 

суммы начисленных денег удерживаются: алименты; подоходный налог; отчисления в 

Пенсионный фонд РФ; обязательные исковые отчисления; отчисления по возмещению 

расходов по содержанию осужденных в исправительном учреждении. Согласно требованиям 

ст. 106 УИК РФ осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты труда 

только к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и 

прилегающих к ним территорий. К указанным работам осужденные привлекаются в порядке 

очередности в свободное от работы время, их продолжительность не должна превышать 2 

часов в неделю.  

          Продолжительность работ может быть увеличена по письменному заявлению 

осужденного либо при необходимости проведения срочных работ - по постановлению 

начальника исправительного учреждения. Осужденные имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Продолжительность отпуска осужденного законодатель ставит в 

зависимость от его возраста, состояния здоровья, характера выполняемой им работы, а также 

района дислокации исправительного учреждения. Работающим осужденным в соответствии 

с ч. 4 ст. 104 УИК РФ отпуск предоставляется продолжительностью: 1) 18 рабочих дней – 

для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 2) 12 рабочих дней – для 

отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях. Осужденным, 

перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим производственные 

задания на тяжелых работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, 

на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, либо работающим по своему желанию осужденным (инвалидам I и II групп, 

осужденным мужчинам старше 60 лет, осужденным женщинам старше 55 лет) 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих 

дней, а несовершеннолетним – до 24 рабочих дней (ч. 5 ст. 104 УИК РФ) 

             §6. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы   

             Общеобразовательная и профессиональная подготовка осужденных - одно из 

важнейших средств их ресоциализации. Образование осужденных к лишению свободы – это 

процесс приобретения в период отбывания наказания системы знаний, умений и навыков, 

сопровождающийся констатацией достижения ими установленных государством 

образовательных уровней, а также его конечный результат в виде получения 

соответствующего документа об образовании. 

              Профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы имеет целью 

ускоренное приобретение обучающимся осужденным навыков, необходимых для 

выполнения определенной работы, группы работ. В исправительных учреждениях 

организуются обязательное начальное профессиональное образование или профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по 

которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения 

из него. 

               Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, осужденные 

мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет могут по их желанию 

получить соответствующую профессиональную подготовку. Отношение осужденных к 



37 

получению начального профессионального образования и профессиональной подготовки 

учитывается при определении степени их исправления. Осужденные, отбывающие 

пожизненное лишение свободы, профессиональную подготовку получают непосредственно 

на производстве (ч. 5 ст. 108 УИК РФ). 

                        §7. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы  

               Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их 

исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам человеческого общежития, на повышение их образовательного и 

культурного уровня. Распорядком дня исправительного учреждения могут быть 

предусмотрены воспитательные мероприятия, участие в которых обязательно для 

осужденных и учитывается при определении степени их исправления, а также при 

применении к ним мер поощрения и взыскания. 

               Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом индивидуальных 

особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими 

преступлений. Воспитательная работа признается и является одним из основных средств 

исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Таким образом, воспитательная работа с 

осужденными к лишению свободы - это деятельность, направленная на достижение целей 

наказания посредством применяемых психолого-педагогических мер воздействия на 

осужденных, способствующих преодолению у них личностных деформаций (аномалий), 

повышению их толерантности, морально-нравственного, образовательного уровня, 

физического состояния, уважения порядка, установленного в обществе и подготовке к 

успешной социальной адаптации на свободе. 

                 Главные задачи воспитательного воздействия на осужденных сформулированы и 

законодательно закреплены в ст. 109 УИК РФ, согласно которой воспитательная работа с 

осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, формирование у 

осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам правилам и 

традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня. Основные формы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. В 

исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, физическое и иное 

воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению. 

Воспитательная работа организуется дифференцированно с учетом вида исправительного 

учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и 

массовых формах на основе психолого-педагогических методов.  

                  Нравственное воспитание осужденных в исправительной (пенитенциарной) 

педагогике рассматривается в качестве процесса формирования личности осужденного, его 

позитивной, социально полезной жизненной позиции.  

                  Правовое воспитание призвано формировать правопослушную личность на основе 

усвоения для себя требований закона и норм человеческого общежития и предполагает 

формирование у осужденных позитивного и должного уровня правосознания - 

необходимости неукоснительно следовать требованиям и предписаниям правовых норм. 

Физическое воспитание осужденных. Для его осуществления в исправительных учреждениях 

развернута разнообразная сеть спортивных сооружений. Основными его формами являются 

ежедневная физическая зарядка, различные спортивные кружки и секции, участие в 

соревнованиях. Трудовое воспитание осужденных предполагает формирование у 

осужденного психологической готовности к труду. Кроме того, оно призвано учитывать 

прежде всего физическое и психическое здоровье осужденного, необходимость его 

профессиональной подготовки с учетом перспектив устройства на работу после 

освобождения от наказания, а также его трудового использования в период отбывания 

наказания на предприятиях и организациях различных форм собственности. В юридической 

литературе, кроме названных выше форм воспитательной работы, обозначаются и такие 

направления воспитательного (психолого-педагогического) процесса, которые организуются 

в условиях исправительных учреждений, как:  политическое;  умственное 

(интеллектуальное);  половое (сексуальное);  интернациональное;  экологическое и т.д.  
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              В число психолого-педагогических методов обычно включают:  убеждение;  

разъяснение; меры поощрения; меры взыскания;  воспитание примером;  

стимулирование (формирование позитивной мотивации) и целый ряд иных методов. 

Определенные возможности повышения эффективности воспитательной работы связаны с 

деятельностью самодеятельных организаций осужденных. Самодеятельными организациями 

называют форму ограниченного самоуправления осужденных, осуществляемого под 

руководством (контролем) сотрудников исправительных учреждений. В соответствии с ч. 3 

ст. 111 УИК РФ основными задачами самодеятельных организаций осужденных являются: 

оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом развитии; 

развитие полезной инициативы осужденных; оказание позитивного влияния на исправление 

осужденных; участие в решении вопросов организации труда, быта и досуга осужденных; 

содействие администрации исправительных учреждений в поддержании дисциплины и 

порядка, формировании здоровых отношений между осужденными; оказание социальной 

помощи осужденным и их семьям. Перед самодеятельными организациями осужденных 

могут стоять и иные задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям отбывания 

наказания. Следует отметить, что члены самодеятельных организаций осужденных не 

пользуются дополнительными льготами. Самодеятельные организации осужденных и их 

члены не могут обладать полномочиями администрации исправительного учреждения (ч. 4 

ст. 111 УИК РФ).  

                   §8. Общее образование осужденных к лишению свободы 

                  В исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, основного общего 

образования. Осужденным, желающим продолжить обучение в целях получения среднего 

(полного) общего образования, администрацией исправительного учреждения и 

соответствующими органами местного самоуправления создаются необходимые условия (ч. 

1 ст. 112 УИК РФ). Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, получают основное общее или среднее (полное) общее 

образование по желанию (ч. 2 ст. 112 УИК РФ). Такой порядок установлен из гуманных 

соображений - общеобразовательное обучение не должно превращаться в силу возрастных 

или других индивидуальных особенностей осужденного в дополнительный элемент кары. 

                  В соответствии с ч. 3 - 5 ст. 112 УИК РФ для сдачи экзаменов учащиеся-

осужденные освобождаются от работы в соответствии с законодательством РФ о труде. 

Получение осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования 

поощряется и учитывается при определении степени их исправления. Педагогические 

коллективы образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы оказывают 

помощь администрации исправительного учреждения в воспитательной работе с 

осужденными.  

              §9. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при исполнении 

наказания в виде лишения свободы  

                Меры поощрения и взыскания как одного из методов воспитательного воздействия 

применяются в различных сферах общественной жизни Действующие в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений поощрительные нормы осуществляются лишь на 

добровольных началах, то есть поощрительные нормы уголовно-исполнительного права не 

обязывают осужденных в принудительном порядке иметь правомерное поведение, за 

которое следовало бы или полагалось бы поощрение, а содержат призывы для совершения 

одобряемого общественно полезного поведения. Уголовно-исполнительные поощрения, 

применяемые к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, - это действующие 

в рамках уголовно-исполнительных правоотношений формы признания и оценки 

одобряемого общественно полезного поведения осужденных в период отбывания наказания 

в виде лишения свободы, носящие моральный или материальный характер, применяемые в 

строго установленном Законом порядке уполномоченными на то должностными лицами 

государственных органов.  

              За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное 

участие в работе самодеятельных организаций осужденных и в воспитательных 
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мероприятиях к осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры 

поощрения:  благодарность;  награждение подарком;  денежная премия;  разрешение на 

получение дополнительной посылки или передачи;  предоставление дополнительного 

краткосрочного или длительного свидания;  разрешение дополнительно расходовать деньги 

в размере до пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости;  увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до двух часов в день 

на срок до одного месяца;  досрочное снятие ранее наложенного взыскания. Благодарность 

объявляется в устной или письменной форме, остальные поощрения только в письменной 

форме. В порядке поощрения осужденным в течение года может быть разрешено получение 

дополнительно до четырех посылок или передач и предоставлено дополнительно до четырех 

краткосрочных или длительных свиданий. Осужденному предоставляется право выбора вида 

свидания: краткосрочного или длительного. Согласно Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений период между получением предыдущей и последующей 

очередной посылки или передачи, либо длительного или краткосрочного свидания 

составляет частное от деления 12 месяцев на общее количество посылок либо свиданий, 

полагающихся осужденному. Следуя этому правилу, осужденный может в порядке 

поощрения получить дополнительно один раз в три месяца одну посылку либо свидание. 

При этом отсчет времени их получения не следует связывать с получением очередных 

посылок либо свиданий. Досрочное снятие ранее наложенных дисциплинарных взысканий 

является одним из действенных факторов стимулирования право послушного поведения 

осужденных в период отбывания ими наказания.  

              К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может быть 

применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается: 1) не ранее трех месяцев со 

дня наложения следующих взысканий - выговор, дисциплинарный штраф в размере до 

двухсот рублей, лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца, 

водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу; 2) не 

ранее шести месяцев со дня отбытия наложения следующих взысканий - водворение в 

штрафной изолятор, перевод в помещения камерного типа, перевод в единые помещения 

камерного типа, перевод в одиночные камеры. В соответствии с ч. 2 ст. 113 УИК РФ к 

осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может применяться мера 

поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии-поселения выходных и 

праздничных дней. В целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся 

осужденные могут быть представлены к замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

               В соответствии со ст. 134 УИК РФ за хорошее поведение, добросовестное 

отношение к труду и учебе, активное участие в работе самодеятельных организаций 

осужденных и в воспитательных мероприятиях к несовершеннолетним осужденным наряду с 

предусмотренными ст. 113 УИК РФ могут применяться следующие меры поощрения: 1) 

предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за 

пределами воспитательной колонии в сопровождении сотрудников данной колонии; 2) 

предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении 

родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников; 3) досрочный перевод 

из строгих условий отбывания наказания в обычные.  

            Кроме поощрений, к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

применяются взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

Уголовно-исполнительные взыскания, применяемые к лицам, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы, - это действующие в рамках уголовно-исполнительных правоотношений 

меры юридической ответственности, применяемые за совершение дисциплинарных 

проступков в период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, 

порождающие правовые запреты или ограничения прав и свобод осужденных, налагаемые в 

строго установленном Законом порядке уполномоченными на то должностными лицами 

государственных органов. 
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                При применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства 

совершения нарушения, личность осужденного, а также его предыдущее поведение. За 

нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы 

могут применяться следующие меры взыскания: - выговор; – дисциплинарный штраф в 

размере до двухсот рублей; – водворение осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях или тюрьмах, в ШИЗО на срок до 15 суток; – перевод осужденных мужчин, 

являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

содержащихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, в ПКТ, а в 

исправительных колониях особого режима – в одиночные камеры (не применяется к 

осужденным, содержащихся в колониях-поселениях) на срок до шести месяцев; – перевод 

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, в ЕПКТ на срок до одного года (не применяется к осужденным, 

содержащихся в колониях-поселениях); перевод осужденных женщин, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в ПКТ (не 

применяется к осужденным, содержащихся в колониях -поселениях) на срок до трех месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях -поселениях, могут применяться 

взыскания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней (ч. 2 ст. 115 УИК РФ). 

              Несовершеннолетние осужденные являющимся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания могут быть водворены в дисциплинарный 

изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу, а также лишены права просмотра 

кинофильмов в течение одного месяца (п. «б» ст. 136 УИК РФ). Уголовно-исполнительное 

законодательство России устанавливает определенную процедуру наложения взысканий.  

             Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в 

связи с нарушением производилась проверка – со дня ее завершения, но не позднее трех 

месяцев со дня совершения нарушения. Указанный порядок позволяет без спешки, до 

принятия окончательного решения о мере наказания объективно оценить содеянное, 

всесторонне проанализировать поведение личности за определенный период времени, 

выявить закономерность или случайность совершенного проступка, при необходимости 

обсудить его на заседании самодеятельных организаций или совета воспитателей отряда. 

Взыскания исполняются немедленно либо в исключительных случаях допускается их 

отсрочка до 30 дней со дня их наложения. Запрещается за одно и то же нарушение налагать 

несколько взысканий. Дисциплинарный штраф налагается только за совершение злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания. Взысканные суммы 

дисциплинарного штрафа в размере до 200 руб. снимаются с лицевых счетов осужденных, а 

в колониях-поселениях –– с заработной платы, в федеральный бюджет. Новым является 

положение, согласно которому к осужденным, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или 

одиночных камерах, по их просьбе и выбору приглашаются священнослужители, 

принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозны объединениям. 

Ранее священнослужители допускались в эти помещения лишь при условии обеспечения их 

безопасности. В соответствии с ч. 1 ст. 118 УИК РФ осужденным к лишению свободы, 

водворенным в штрафной изолятор, запрещаются свидания, телефонные разговоры, 

приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. Они имеют 

право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час. Следует 

отметить, что установленные ограничения распространяются на свидания с родственниками 

и тем самым не препятствуют получению ими квалифицированной юридической помощи. 

Данная позиция нашла отражение в постановлении Конституционного Суда РФ от 26 

декабря 2003 г. № 20-П.  

           Следует отметить, что в случае перевода осужденных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или 

одиночных камер в лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной 

системы срок их нахождения в указанных лечебных учреждениях засчитывается в срок 

отбывания взыскания (ч. 5 ст. 118 УИК РФ). Несовершеннолетние осужденные являющимся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания могут быть 

водворены в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу, а также 
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лишены права просмотра кинофильмов в течение одного месяца (п. «б» ст. 136 УИК РФ). В 

соответствии с ч. 8 ст. 117 УИК РФ если в течение года со дня отбытия дисциплинарного 

взыскания осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим 

взыскания. Правом применения мер поощрения и взыскания, предусмотренных УИК РФ, в 

полном объеме пользуются лишь начальники исправительных учреждений или лица, их 

замещающие. Это такие лица, на которых приказом начальника учреждения временно (на 

время его отсутствия) возложено исполнение его служебных обязанностей. Начальники 

отрядов имеют право применять следующие меры поощрения: благодарность; разрешение 

дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; досрочное снятие взыскания, ранее наложенного начальником отряда. 

Начальники отрядов исправительных учреждений имеют право налагать на осужденных 

выговор устно.  

§10. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных 

видов  

            В системе российского уголовно-исполнительного права созданы и функционируют 

следующие виды исправительных учреждений: - исправительные колонии; - тюрьмы; - 

воспитательные колонии; - лечебные исправительные учреждения; - для лиц, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, функции исправительных 

учреждений выполняют следственные изоляторы.  

             Исправительные колонии. В этих учреждениях отбывают наказание 

совершеннолетние осужденные. Они, в свою очередь, делятся на следующие учреждения: 1) 

колонии-поселения; 2) исправительные колонии общего, строгого и особого режимов. 

Колонии-поселения и порядок отбывания наказания в них. В колониях-поселениях отбывают 

наказание в виде лишения свободы лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы; лица, впервые осужденные за 

совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести; лица, осужденные 

за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и строгого 

режима в порядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Кодекса. В одной колонии-

поселении могут содержаться осужденные мужчины и осужденные женщины. Осужденные, 

совершившие преступления в соучастии, отбывают лишение свободы, как правило, 

раздельно. Колония-поселение обычно представляет собой поселение, расположенное в 

отдаленной местности. Границы обозначаются видимыми ориентирами, они (границы) 

определяют органы местного самоуправления в соответствии со ст. 4 Закона «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и с 

учетом местонахождения колонии, характера работ, выполняемых осужденными. Однако во 

всех случаях границы колонии-поселения не должны превышать пять километров по радиусу 

от центра ее расположения. Помещения камерного типа (ПКТ) в колониях-поселениях не 

предусматриваются. Штрафные изоляторы (ШИЗО) создаются на изолированном участке 

территории. Они состоят из 1 - 3 общих камер на 4 - 6 мест и 1 - 3 двухместных камер, 

комнаты младшего инспектора дежурного по ШИЗО. В колониях-поселениях имеются 

общежития, служебные помещения, столовые, библиотека, магазин, медицинское 

учреждение, школа. Здесь же имеются помещение для культурных мероприятий, баня с 

прачечной, помещение для лиц, прибывших на свидание. Особенности правового положения 

осужденных и условия их содержания в колониях-поселениях определены в ст. 129 УИК РФ. 

В этой норме закреплено, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы: 1) 

содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии поселения; 2) в часы от 

подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах территории 

колонии-поселения; 3) с разрешения администрации колонии-поселения могут 

передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории 

соответствующего административно-территориального образования, если это необходимо по 

характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; 4) могут носить гражданскую 

одежду; 5) могут иметь при себе деньги и ценные вещи; 6) пользоваться деньгами без 

ограничения; 7) получать посылки, передачи и бандероли; 8) могут иметь свидания без 
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ограничения их количества. Осужденные проживают, как правило, в специально 

предназначенных для них общежитиях. Осужденным, не допускающим нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению 

начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на 

арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения 

или муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. 

Указанные осужденные обязаны являться для регистрации в колонию-поселение до четырех 

раз в месяц. Периодичность регистрации устанавливается постановлением начальника 

колонии-поселения. Жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут 

посещаться в любое время представителем администрации колонии-поселения. 

              Осужденные имеют документ установленного образца, удостоверяющий личность 

осужденного. Паспорт и другие личные документы осужденных хранятся в их личных делах. 

Осужденным запрещается использовать и хранить на территории колонии-поселения и на 

объектах, где выполняются работы, предметы и вещества, перечень которых установлен 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений: 1) предметы, изделия и 

вещества, изъятые из гражданского оборота; 2) все виды огнестрельного, холодного оружия, 

взрывчатые, отравляющие и пожароопасные вещества; 3) транспортные средства, все виды 

алкогольных напитков; 4) наркотические и лекарственные вещества медицинского 

назначения; 5) пишущие машинки, множительные аппараты, военная и другая форменная 

одежда. Труд осужденных регулируется законодательством Российской Федерации о труде, 

за исключением правил приема на работу, увольнения с работы и перевода на другую 

работу. Перевод осужденных на другую работу, в том числе и в другую местность, может 

осуществляться администрацией предприятия, на котором они работают, по согласованию с 

администрацией колонии-поселения. 

             Осужденным разрешается заочно обучаться в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, расположенных в пределах 

муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. В 

соответствии с требованиями ч. 5 ст. 129 УИК РФ при применении к осужденным, 

отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях и не занятым общественно полезным 

трудом, взыскания в виде запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы 

время на срок до 30 дней им предоставляется право на ежедневную прогулку 

продолжительностью не менее двух часов. Условия отбывания наказания в исправительных 

колониях общего режима. В соответствии со ст. 58 УК РФ общий режим исправительного 

учреждения назначается: - мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы; - женщинам, осужденным к 

лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при 

любом виде рецидива преступлений. Согласно ст. 120 УИК РФ в колониях общего режима 

установлено три вида условий отбывания наказания: обычные; облегченные; строгие. В 

обычных условиях в исправительных колониях общего режима отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы, поступившие в данное исправительное учреждение, а 

также осужденные, переведенные из облегченных и строгих условий отбывания наказания. 

Если осужденный в период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях 

исчисляется со дня заключения под стражу. При отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по 

отбытии не менее шести месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания 

осужденные могут быть переведены в облегченные условия. 

             Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия 

отбывания наказания. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, 

признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся в обычные или строгие условия отбывания наказания. Заметим, что перевод из 

строгих условий отбывания наказания в обычные производится не ранее чем через шесть 
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месяцев при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания. Повторный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные или из 

обычных в облегченные Осужденные, переведенные из другой исправительной колонии 

общего режима, отбывают наказание в тех же условиях, которые были им определены до 

перевода.  

              Осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в 

исправительных колониях общего режима, проживают в общежитиях и им разрешается: 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, заработанные 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные 

пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; 

иметь шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года; 

получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года. Осужденные, 

отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях и им 

разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения; иметь 

шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение года; получать 12 посылок 

или передач и 12 бандеролей в течение года. Осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, в целях успешной социальной адаптации могут быть по 

постановлению начальника исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока 

наказания освобождены из-под стражи. В этом случае осужденным разрешается проживать и 

работать под надзором администрации исправительного учреждения за пределами 

исправительной колонии. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным женщинам 

может быть разрешено проживание за пределами исправительной колонии совместно с 

семьей или детьми на арендованной или собственной жилой площади. Осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях и им 

разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст. 88 УИК РФ (средства, 

заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере двух 

тысяч рублей; иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года; 

получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года; пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

              Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. 

В соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительные колонии строгого режима для 

отбытия наказания в виде лишения свободы направляются: – мужчины, осужденные к 

лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие 

лишение свободы; – мужчины при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, 

если они ранее отбывали лишение свободы; В соответствии со ст. 122 УИК РФ в колониях 

строгого режима установлено три вида условий отбывания наказания: обычные; 

облегченные; строгие. 

                  В обычных условиях в исправительных колониях строгого режима отбывают 

наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в данное исправительное 

учреждение, кроме осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания лишения свободы, а также осужденные, переведенные из облегченных и строгих 

условий отбывания наказания. Если в период пребывания в следственном изоляторе к 

осужденному не применялась мера взыскания в вид водворения в карцер, срок его 

нахождения в обычных условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под 

стражу. При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не менее девяти месяцев срока 

наказания в обычных условиях отбывания наказания осужденные могут быть переведены в 

облегченные условия. Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
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признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся в строгие условия отбывания наказания. Осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, признанные злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переводятся в обычные или строгие условия отбывания наказания. 

Заметим, что в строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную 

колонию строгого режима помещаются также осужденные за умышленные преступления, 

совершенные в период отбывания лишения свободы. Перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные производится не ранее чем через девять месяцев при отсутствии 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания.   

          Осужденные, переведенные из другой исправительной колонии строгого режима, 

отбывают наказание в тех же условиях, которые были им определены до перевода.  

           Осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в 

исправительных колониях строгого режима, проживают в общежитиях и им разрешается: 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, заработанные 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные 

пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере двух тысяч рублей; 

иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года; получать четыре 

посылки или передачи и четыре бандероли в течение года. Осужденные, отбывающие 

наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях и им разрешается: 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, заработанные 

осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные 

пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; 

иметь четыре краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года; получать 

шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года. 

            Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых 

помещениях и им разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ 

(средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими 

пенсии и социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 

одной тысячи рублей; иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в 

течение года; получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года; 

пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. Условия 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима. В соответствии с 

требованиями ст. 58 УК РФ в исправительных колониях особого режима отбывают 

наказание: 1) мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 2) 

мужчины, осужденные к пожизненному лишению свободы. В соответствии со ст. 124 УИК 

РФ в колониях строгого режима установлено три вида условий отбывания наказания: 

обычные; облегченные; строгие. В обычных условиях в исправительных колониях 

особого режима отбывают наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в 

данное исправительное учреждение, кроме осужденных за умышленные преступления, 

совершенные в период отбывания лишения свободы, а также осужденные, переведенные из 

облегченных и строгих условий отбывания наказания. Если в период пребывания в 

следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в 

карцер, срок его нахождения в обычных условиях отбывания наказания исчисляется со дня 

заключения под стражу. При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не менее одного года 

срока наказания в обычных условиях отбывания наказания осужденные могут быть 

переведены в облегченные условия. Осужденные, отбывающие наказание в обычных 

условиях, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, переводятся в строгие условия отбывания наказания. Осужденные, отбывающие 

наказание в облегченных условиях, признанные злостными нарушителями установленного 
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порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или строгие условия отбывания 

наказания. В строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную колонию 

особого режима помещаются также осужденные за умышленные преступления, 

совершенные в период отбывания лишения свободы. Перевод из строгих условий отбывания 

наказания в обычные производится не ранее чем через один год при отсутствии взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания. Осужденные, переведенные из 

другой исправительной колонии особого режима, отбывают наказание в тех же условиях, 

которые были им определены до перевода. Осужденные к лишению свободы, отбывающие 

наказание в обычных условиях в исправительных колониях особого режима, проживают в 

общежитиях. Им разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ 

(средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими 

пенсии и социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 

одной тысячи рублей; иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года; 

получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года. Осужденные, 

отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях и им 

разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, 

заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере двух 

тысяч рублей; иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года; 

получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года. Осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в помещениях камерного типа и им 

разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, 

заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семисот 

рублей; иметь два краткосрочных свидания в течение года; получать одну посылку или 

передачу и одну бандероль в течение года; пользовать ежедневной прогулкой 

продолжительностью полтора часа. Статья 126 УИК РФ устанавливает, что отдельно от 

других осужденных в исправительных колониях особого режима отбывают наказание 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы. Осужденные к 

пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два 

человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению 

начальника исправительной колонии при возникновении угрозы личной безопасности 

осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. Труд указанных осужденных 

организуется с учетом требований содержания осужденных в камерах. Осужденные имеют 

право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа. При хорошем поведении 

осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до двух часов. 

В строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную колонию особого 

режима помещаются все осужденные. Перевод из строгих условий отбывания наказания в 

обычные условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих 

условиях отбывания наказания по основаниям, указанным в ч.6 ст. 124 УИК РФ. Если в 

период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях отбывания 

наказания исчисляется со дня заключения под стражу. По отбытии не менее 10 лет в 

обычных условиях отбывания наказания осужденные могут быть переведены в облегченные 

условия по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 124 УИК РФ. Осужденные, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и отбывающие 

наказание в облегченных условиях, переводятся в обычные или строгие условия отбывания 

наказания, а осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, - в строгие условия 

отбывания наказания. Порядок отбывания наказания осужденных в обычных, облегченных и 
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строгих условиях в части, касающейся расходования средств на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости, количества и вида свиданий, количества 

посылок, передач и бандеролей, определяется ст. 125 УИК РФ. Тюрьмы –– один из видов 

исправительных учреждений, предназначенных для отбывания лишения свободы наиболее 

опасными преступниками. В тюрьмах содержатся: 1) мужчины, осужденные к лишению 

свободы на срок свыше 5 лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме; 2) осужденные, 

переведенные в тюрьму на срок до 3 лет за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. После отбытия 

наказания в тюрьме осужденные возвращаются, как правило, в ту же колонию, из которой 

были переведены; 3) могут содержаться осужденные впервые к лишению свободы на срок не 

свыше 5 лет, которым отбывание наказания назначено в колонии общего режима, но с их 

согласия оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

(ст. 77 УИК РФ). Срок, назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме, 

исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму. На таких осужденных собственно 

тюремные правила не распространяются. Они содержатся отдельно от иных категорий 

осужденных в незапираемых общих камерах. В отношении их действуют условия отбывания 

лишения свободы в колониях общего режима. В тюрьмах существует 2 вида режима: общий 

и строгий. На строгом режиме содержатся осужденные, поступившие в данное 

исправительное учреждение, и осужденные, переведенные с общего режима. На строгом 

режиме не могут содержаться осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй 

группы. По отбытии не менее одного года срока наказания на строгом режиме осужденные 

могут быть переведены на общий режим. Осужденные, отбывающие наказание на общем 

режиме, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, переводятся на строгий режим. Осужденные к лишению свободы содержатся в 

тюрьмах в запираемых общих камерах. В необходимых случаях по мотивированному 

постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужденные могут содержаться 

в одиночных камерах. Размещение осужденных по камерам производится с соблюдением 

требований, предусмотренных ст. 80 УИК РФ. Кроме того, раздельно содержатся 

осужденные, находящиеся на общем и строгом режимах. Изолированно от других 

осужденных и раздельно содержатся также осужденные, переводимые из одного 

исправительного учреждения в другое; осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, 

проводятся покамерно в дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе 

части территории тюрьмы. Прогулка осужденного может быть досрочно прекращена на в 

случае нарушения им установленных правил внутреннего распорядка. 

             Осужденным, отбывающим наказание на общем режиме, разрешается: ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, заработанные осужденными в 

период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия), иные 

средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере восьмисот рублей; иметь два 

краткосрочных и два длительных свидания в течение года; получать две посылки или 

передачи и две бандероли в течение года; пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью полтора часа. Осужденным, отбывающим наказание на строгом 

режиме, разрешается: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, 

заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и 

социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере шестисот 

рублей; иметь два краткосрочных свидания в течение года; получать одну посылку и одну 

бандероль в течение года; пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один 

час.  

            Воспитательные колонии. Воспитательные колонии предназначены для содержания 

несовершеннолетних осужденных, не достигших к моменту вынесения судом приговора 18-

летнего возраста, а также положительно характеризующихся осужденных, оставленных в 
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воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. В соответствии со ст. 132 

УИК РФ в воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные и 

строгие условия отбывания наказания. 

             В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают наказание 

несовершеннолетние осужденные, поступившие в воспитательную колонию, кроме ранее 

отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания наказания, а также несовершеннолетние осужденные, переведенные из 

облегченных, льготных или строгих условий отбывания наказания. Если осужденный в 

период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений установленного 

порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в виде 

водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня 

заключения его под стражу. Осужденные за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания лишения свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают 

наказание в строгих условиях. В строгих условиях также отбывают наказание осужденные, 

признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и 

переведенные из обычных и облегченных условий отбывания наказания. 

               По истечении шести месяцев при отсутствии взысканий за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания и при добросовестном отношении к труду и 

учебе они переводятся в обычные условия отбывания наказания. В срок нахождения 

несовершеннолетнего осужденного в строгих условиях засчитываются срок пребывания в 

карантинном отделении, а также срок содержания под стражей, если к несовершеннолетнему 

осужденному применялась соответствующая мера пресечения и он не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер. При отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и учебе 

осужденные могут быть переведены из обычных условий отбывания наказания в 

облегченные: осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а также все 

категории осужденных женщин - по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных 

условиях; осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, - по отбытии шести 

месяцев в обычных условиях. Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие 

наказание в облегченных условиях, переводятся в льготные условия отбывания наказания. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия 

отбывания наказания, а осужденные, признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, переводятся из облегченных условий отбывания наказания в 

обычные или строгие. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, 

признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся в обычные условия отбывания наказания. Повторный перевод в льготные 

условия производится не ранее чем через шесть месяцев после возвращения в облегченные 

условия отбывания наказания. Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания 

в другие производится начальником воспитательной колонии по представлению учебно-

воспитательного совета данной колонии, кроме перевода из обычных условий отбывания 

наказания в облегченные, который производится по представлению совета воспитателей 

отряда. Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях в обычных 

условиях, проживают в общежитиях и им разрешается:  ежемесячно расходовать на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости помимо средств, 

указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, заработанные осужденными в период отбывания 

наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, в размере четырех тысяч рублей;  иметь восемь краткосрочных свиданий и 

четыре длительных свидания в течение года. Осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:  ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ (средства, заработанные осужденными в 

период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия), иные 
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средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере шести тысяч рублей;  иметь 12 

краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение года. По решению 

администрации воспитательной колонии длительные свидания могут проходить за 

пределами воспитательной колонии. Осужденные, отбывающие наказание в льготных 

условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:  расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на лицевых 

счетах, без ограничения;  иметь краткосрочные свидания без ограничения их количества, а 

также шесть длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами 

воспитательной колонии. 

                  Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению 

начальника воспитательной колонии может быть разрешено проживание в общежитии за 

пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором администрации 

воспитательной колонии. В этом случае им также разрешается:  пользоваться деньгами;  

носить гражданскую одежду. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 

проживают в изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или 

работы время. Им разрешается:  ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч.2 ст.88 УИК РФ 

(средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания, получаемые ими 

пенсии и социальные пособия), иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 

трех тысяч рублей;  иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года. 

               В соответствии с ч. 1 ст. 139 УИК РФ в целях закрепления результатов исправления, 

завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной подготовки 

осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до 

окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет. На 

осужденных, достигших возраста 18 лет и оставленных в воспитательной колонии, 

распространяются условия отбывания наказания, нормы питания и материально-бытового 

обеспечения, установленные для несовершеннолетних осужденных. Оставление 

осужденных, достигших возраста 18 лет, в воспитательной колонии производится по 

постановлению начальника воспитательной колонии, санкционированному прокурором. 

               Отрицательно характеризующиеся осужденные к лишению свободы, достигшие 

возраста 18 лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной 

колонии в изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как 

исправительная колония общего режима, при его наличии или в исправительную колонию 

общего режима. Решение о переводе осужденного, достигшего возраста 18 лет, в 

изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительная 

колония общего режима, или в исправительную колонию принимается судом в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законодательством России. Следует отметить, что 

все осужденные, достигшие возраста 19 лет, переводятся для дальнейшего отбывания 

наказания из воспитательной колонии либо из изолированного участка воспитательной 

колонии, функционирующего как исправительная колония общего режима, в 

исправительную колонию общего режима по постановлению начальника воспитательной 

колонии. 

 

Лекция 9. Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих  
1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.  

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. 

 3. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части.  

             §1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе 

             В соответствии с ч.1 ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается 

осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех 

месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ за совершение преступлений против военной службы, а также осужденным 
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военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных 

работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. К категории 

военнослужащих относятся:  офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 

образовательных учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, 

солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту (далее - военнослужащие, 

проходящие военную службу по контракту);  офицеры, призванные на военную службу в 

соответствии с указом Президента РФ;  сержанты, старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по призыву, курсанты военных образовательных учреждений 

профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной 

службы (далее - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву). Офицеры, 

призванные на военную службу в соответствии с указом Президента РФ, по своему 

правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим военную службу по 

контракту, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. Условия контракта о прохождении военной службы определяются 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

              Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослужащих с началом 

военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы. Сущность наказания 

заключается в том, что:  на определенный период, установленный приговором суда, 

осужденный не может быть представлен к повышению в должности и в воинском звании. 

Однако это не означает понижение в должности или звании, а также увольнение со службы. 

Применение ст. 145 УИК не препятствует переводу осужденного на новое место службы или 

переводу на другие должности в связи с возникшей необходимостью по службе. Вопросы, 

связанные с переводом осужденного на другие должности (не связанные с руководством 

личным составом), на время отбытия наказания представляются на разрешение военному 

командованию. Обо всех служебных перемещениях осужденного, оформленных 

соответствующим приказом командования, извещается военный суд для сведения и 

дальнейшего осуществления контроля за исполнением наказания;  срок отбывания 

наказания не засчитывается в выслугу лет на присвоение очередного звания.  

             Время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе включается в 

общую выслугу лет;  производятся удержания из денежного содержания осужденного в 

доход государства, но не свыше 20%3 . С осужденными военнослужащими командиром 

воинской части проводится воспитательная работа с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного 

военнослужащего, а также его поведения и отношения к военной службе. Не позднее чем за 

три дня до истечения установленного приговором суда и объявленного приказом по 

воинской части срока ограничения по военной службе командир воинской части издает 

приказ о прекращении исполнения наказания в виде ограничения по военной службе с 

указанием даты прекращения. Копия приказа направляется в суд, вынесший приговор. §2. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих  В соответствии с требованиями ст. 54 УК РФ арест заключается в 

содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на 

срок от одного до шести месяцев. 

              Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказание на гауптвахтах для 

осужденных военнослужащих или в соответствующих отделениях гарнизонных гауптвахт. 

Раздельное содержание осужденных военнослужащих  осужденные военнослужащие из 

числа лиц офицерского состава содержатся отдельно от других категорий осужденных 

военнослужащих;  осужденные военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, 

мичманов, сержантов и старшин, содержатся отдельно от осужденных военнослужащих 

рядового состава;  осужденные военнослужащие, проходящие службу по призыву, 

содержатся отдельно от осужденных военнослужащих, проходящих службу по контракту;  

осужденные военнослужащие содержатся отдельно от военнослужащих, арестованных по 

иным основаниям. Военнослужащие, осужденные к аресту, должны быть направлены на 
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гауптвахту для отбывания ареста в 10-дневный срок после получения распоряжения суда об 

исполнении приговора. За примерное поведение и добросовестное отношение к военной 

службе к осужденным военнослужащим могут применяться меры поощрения в виде 

благодарности, досрочного снятия ранее наложенного взыскания либо зачета времени 

отбывания ареста в общий срок военной службы полностью или частично. За нарушение 

порядка отбывания наказания к осужденным военнослужащим могут применяться меры 

взыскания в виде выговора или перевода в одиночную камеру на срок до 10 суток. Заметим, 

что правом применения мер поощрения и взыскания пользуются военный комендант и 

начальник гарнизона. Правом применения меры поощрения в виде зачета времени 

отбывания ареста в общий срок военной службы пользуется начальник гарнизона. Время 

отбывания ареста в общий срок военной службы и выслугу лет для присвоения очередного 

воинского звания не засчитывается. Кроме того, во время отбывания ареста осужденный 

военнослужащий не может быть представлен к присвоению очередного воинского звания, 

назначен на вышестоящую должность, переведен на новое место службы и уволен с военной 

службы, за исключением случаев признания его негодным к военной службе по состоянию 

здоровья. Осужденным военнослужащим за время отбывания ареста денежное содержание 

выплачивается в размере оклада по воинскому званию. 

         §3. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части  

            В соответствии с требованиями ст. 55 УК РФ наказание в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Оно назначается и военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Данный вид 

наказания может применяться как реально, так и условно, сроком от трех месяцев до двух 

лет. При исчислении срока содержания в дисциплинарной воинской части исходят из расчета 

1 день лишения свободы за 1 день в дисциплинарной воинской части. Назначается в качестве 

основного вида наказания. УИК РФ лишь в общих чертах регулирует порядок и условия 

отбывания данного уголовного наказания. В основном же весь порядок и 

условия отбывания наказания определены в положении о дисциплинарной воинской части. 

Дисциплинарные воинские части создаются и ликвидируются приказами Министерства 

обороны РФ по представлению командующих войсками военных округов. Общее 

руководство дисциплинарными воинскими частями возлагается на командующих войсками 

военных округов. Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание в дисциплинарной 

воинской части, исполняют обязанности и пользуются правами, установленными 

законодательством для граждан Российской Федерации. Вместе с тем само уголовное 

наказание обусловливает и определенные ограничения, предусмотренные УИК РФ и 

Положением о дисциплинарной воинской части. Военнослужащие, осужденные к 

направлению в дисциплинарную воинскую часть, до вступления приговора в законную силу 

содержатся на гауптвахте в порядке, установленном Уставом гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил РФ. Срок отбывания наказания в дисциплинарной воинской части 

исчисляется со времени, указанного в приговоре суда. Основными средствами 

исправительного воздействия на осужденных в период отбывания наказания в 

дисциплинарной воинской части являются: установленный порядок отбывания наказания 

(режим), общественно полезный труд. Осужденные военнослужащие, направляемые в 

дисциплинарную воинскую часть, обеспечиваются предметами военной формы одежды, 

находившимися в их пользовании согласно нормам снабжения, установленным для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву О прибытии осужденного 

военнослужащего в дисциплинарную воинскую часть и о получении перечисленных в описи 

документов и предметов командир дисциплинарной воинской части на втором экземпляре 

описи личных вещей дает расписку, скрепляет ее гербовой печатью и с начальником конвоя 

возвращает этот экземпляр описи командиру воинской части (начальнику гарнизона), откуда 

прибыл осужденный. Первый экземпляр описи личных вещей остается в дисциплинарной 

воинской части. Не позднее 10 дней после прибытия осужденного военнослужащего 
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командир дисциплинарной воинской части направляет уведомление о прибытии 

осужденного в суд, вынесший приговор, а также уведомляет одного из близких 

родственников осужденного по его выбору. Деньги и ценности, принадлежащие 

осужденному военнослужащему, сдаются начальником конвоя в финансовую службу 

дисциплинарной воинской части, где учитываются на лицевом счете осужденного. Ордена, 

медали, нагрудные знаки и документы к ним хранятся в штабе дисциплинарной воинской 

части в опечатанном сейфе (железном шкафу), а остальные личные вещи осужденного - в 

специальной кладовой. Осужденные военнослужащие имеют право на краткосрочные и 

длительные свидания. Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками и иными 

лицами два раза в месяц продолжительностью до четырех часов. Длительные свидания 

предоставляются с супругом (супругой) и близкими родственниками, а с разрешения 

командира дисциплинарной воинской части –– с иными лицами четыре раза в течение года 

продолжительностью до трех суток с правом совместного проживания в специально 

оборудованном помещении дисциплинарной воинской части либо по усмотрению командира 

дисциплинарной воинской части за ее пределами. На время длительного свидания 

осужденные военнослужащие освобождаются от исполнения служебных обязанностей, от 

работы и занятий. По просьбе осужденного военнослужащего краткосрочное или длительное 

свидание может быть заменено телефонным разговором. Для получения юридической 

помощи осужденным военнослужащим по их заявлению предоставляются свидания с 

адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. По 

желанию осужденного и указанных лиц свидания могут предоставляться наедине. 

Количество указанных свиданий не ограничивается. К осужденным, арестованным в 

дисциплинарном порядке, по их просьбе приглашаются священнослужители, 

принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным 

объединениям, по выбору осужденных. В связи с исключительными личными 

обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни 

больного, стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 

осужденному военнослужащему или его семье) осужденному военнослужащему может быть 

разрешен краткосрочный выезд за пределы дисциплинарной воинской части 

продолжительностью до семи суток, не считая времени проезда туда и обратно. Время 

нахождения осужденного военнослужащего вне пределов дисциплинарной воинской части 

засчитывается в срок отбывания наказания Осужденные военнослужащие имеют право на 

получение одной посылки в месяц, передач при свиданиях, бандеролей без ограничения их 

количества. Посылки, передачи и бандероли вскрываются, их содержимое под контролем 

представителя дисциплинарной воинской части извлекается осужденными 

военнослужащими, которым они адресованы. Обнаруженные в посылках, передачах и 

бандеролях предметы, которые осужденному военнослужащему иметь запрещено, 

изымаются, вносятся в опись личных вещей осужденного военнослужащего и хранятся 

вместе с другими его личными вещами до отбытия срока наказания. При этом предметы и 

вещества, изъятые из оборота, изымаются и осужденному военнослужащему не 

возвращаются. Об обнаружении таких предметов и веществ командир дисциплинарной 

воинской части немедленно сообщает прокурору. Осужденные военнослужащие имеют 

право ежемесячно приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на 

средства, находящиеся на их лицевых счетах, в размере 3 тыс. руб., а также расходовать на 

эти нужды причитающееся ежемесячное денежное содержание в полном размере. К 

осужденным военнослужащим применяются следующие меры поощрения:  благодарность; 

 награждение подарком;  денежная премия;  разрешение на одно дополнительное 

краткосрочное или длительное свидание либо на телефонный разговор с родственниками;  

досрочное снятие ранее наложенного взыскания. В целях дальнейшего исправления 

осужденные военнослужащие, характеризующиеся примерным поведением, добросовестным 

отношением к военной службе и труду, могут быть представлены командиром 

дисциплинарной воинской части к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания. К 

осужденным военнослужащим применяются следующие меры взыскания:  выговор;  
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строгий выговор;  арест в дисциплинарном порядке до 30 суток. Осужденные 

военнослужащие, арестованные в дисциплинарном порядке, отбывают взыскание в 

одиночных камерах на гауптвахте дисциплинарной воинской части. 

Лекция 10. Исполнение наказания в виде смертной казни 1. Применение смертной казни в 

России. 2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. §1. Применение смертной 

казни в России Проблема, связанная с применением такого радикального вида наказания, как 

смертная казнь, требует особого подхода. Смертная казнь всегда рассматривалась в качестве 

исключительной меры наказания. Как показывает история, в силу своей исключительности, 

выраженной в необходимости лишения виновного жизни, законодатель выстраивал свое 

отношение к этому виду наказания исходя из текущих, временных ситуаций в области 

борьбы с преступностью. Так, законодатель советского периода рассматривал смертную 

казнь как временную и исключительную меру наказания. Декретом N 2 Всероссийского 

съезда советов от 28 октября 1917 г. смертная казнь отменялась. 5 сентября 1918 г. 

Постановлением "О красном терроре" применение смертной казни вновь признавалось 

целесообразным. 17 января 1920 г. Постановлением ВЦИК и СНК смертная казнь была 

отменена. В том же году Декретом ВЦИК от 11 мая применение расстрела было разрешено. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал применение расстрела в качестве 

исключительной меры охраны государства трудящихся. Манифестом ЦИК Союза ССР от 15 

октября 1927 г. смертная казнь была частично отменена по всем делам, кроме дел по 

воинским и государственным преступлениям и разбою. 26 мая 1947 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР "Об отмене смертной казни" она была исключена из системы 

наказания. 

Статья 22 Основ (ст. 23 УК РСФСР) вновь допускала применение смертной казни за 

государственные преступления. Смертная казнь как вид уголовного наказания имела 

самостоятельное (отдельное от других видов наказания) правовое закрепление в УК РСФСР 

1960 г. (ст. 23). Именно этим обстоятельством, наряду с другими, подчеркивалась 

исключительность указанного вида наказания. В действующем УК РФ это наказание 

включено в общую систему наказаний (ст. 44 УК РФ). Конкретное законодательное 

закрепление этот вид уголовного наказания получил в ст. 59 УК РФ (смертная казнь). В 

соответствии с законом смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Этой же статьей 

определены особые условия применения смертной казни, которая не может быть назначена 

женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. В связи с вступлением 

России в Совет Европы страна взяла на себя обязательство об отмене в течение трех лет 

смертной казни. Во исполнение этого обязательства Президент РФ 16 мая 1996 г. издал Указ 

N 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в 

Совет Европы». 2 февраля 1999 г. Конституционный Суд РФ своим Постановлением признал 

ст. 59 УК РФ не соответствующей ст. 20 Конституции РФ. Статья 20 Конституции РФ 

устанавливает, что смертная казнь «впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его 

дела судом присяжных заседателей». Поскольку в стране пока еще не гарантируется 

рассмотрение в суде присяжных всех уголовных дел о преступлениях, за совершение 

которых законом предусмотрена смертная казнь (суды присяжных заседателей созданы не во 

всех субъектах РФ), суды прекратили выносить смертные приговоры. В силу этих 

обстоятельств в июне - июле 1999 г. Президент РФ помиловал свыше 700 убийц, ожидавших 

исполнения смертной казни. Действующее уголовное законодательство предусматривает 

смертную казнь за совершение следующих преступлений: 1) квалифицированное, 

умышленное убийство (ч. 2 ст. 105); 2) посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277); 3) посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование (ст. 295); 4) посягательство на жизнь 
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сотрудника правоохранительного органа (ст. 317); 5) геноцид (ст. 357 УК РФ). §2. Порядок 

исполнения наказания в виде смертной казни.  

              В настоящее время порядок исполнения смертной казни регулируется ст. 184 - 186 

УИК РФ. Закон не устанавливает сроков, в течение которых приговор должен быть 

исполнен. С момента его вступления в законную силу и до приведения в исполнение 

проходит нередко достаточно большой срок, в ряде случаев исчисляемый двумя, тремя 

годами. Такое положение, впрочем, существует во многих государствах. 

              Согласно положениям ст. 184 УИК РФ условия содержания лиц, осужденных к 

исключительной мере наказания, должны прежде всего обеспечивать их надежную охрану, 

изоляцию и безопасность персонала. Исходя из этого, осужденные содержатся в одиночных 

камерах следственных изоляторов (СИЗО) под постоянным надзором. Камеры оборудуются 

таким образом, чтобы исключить возможность побега путем подкопа, взлома дверей и т.д. 

После водворения осужденного в камеру администрация СИЗО разъясняет ему его права и 

обязанности. Осужденный имеет право на обжалование приговора или подачу ходатайства о 

помиловании. При его обращении с ходатайством о помиловании исполнение приговора 

суда приостанавливается до принятия решения Президентом РФ. Если же приговоренный 

отказывается от обращения с ходатайством о помиловании, то администрацией учреждения 

совместно с прокурором составляется соответствующий акт. Основанием для исполнения 

наказания в виде смертной казни являются вступивший в законную силу приговор суда, 

заключения Председателя Верховного Суда РФ и Генерального прокурора РФ об отсутствии 

оснований для принесения протеста на приговор суда в порядке надзора, а также 

уведомление об отклонении ходатайства о помиловании или акт об отказе осужденного от 

обращения с ходатайством о помиловании. После вступления приговора в законную силу 

осужденный не лишается ряда важнейших гражданских прав. Осужденным к 

исключительной мере создаются необходимые бытовые условия, им регулярно выдаются 

постельные принадлежности. Они получают трехразовое питание. Осужденным разрешается 

пользоваться газетами и книгами из библиотек и учреждения, получать по почте денежные 

переводы. Осужденные к смертной казни не привлекаются к труду. При необходимости 

оказания медицинской помощи это делается в камере, кроме случаев, когда по состоянию 

здоровья они нуждаются в помощи, оказываемой в иных условиях. Осужденные к смертной 

казни, в отношении которых ходатайство о помиловании отклонено, направляются в 

соответствующие учреждения для исполнения приговора. Процедура исполнения приговора 

регулируется ст. 186 УИК РФ. По способу исполнения в России и еще более чем в 90 

государствах смертная казнь традиционно приводится в исполнение путем расстрела. 

Смертная казнь осуществляется непублично. При ее исполнении присутствуют только 

прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач. 

Наступление смерти осужденного констатируется врачом. Об исполнении приговора 

составляется протокол, который подписывается указанными выше официальными лицами. 

Если приговор исполняется в отношении нескольких лиц, то исполнение производится 

отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных. Администрация учреждения, в 

котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении 

наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного. 

Тело для погребения не выдается, и о месте его захоронения не сообщается. В связи с 

истечением срока действия запрета на вынесение и исполнение уголовного наказания в виде 

смертной казни (создание во всех субъектах Российской Федерации судов присяжных 

заседателей) остро стоит вопрос о дальнейшей судьбе этого достаточно радикального по 

своей суровости наказания. Отказ от смертной казни, по своей сути, предопределяет 

существенную корректировку действующего уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

           Администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного 

самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осужденным месту 

жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и 

имеющихся специальностях. С осужденным проводится воспитательная работа в целях 

подготовки его к освобождению, осужденному разъясняются его права и обязанности. 
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Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также осужденные 

мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет по их просьбе и 

представлению администрации учреждения, исполняющего наказание, направляются 

органами социальной защиты в дома инвалидов и престарелых. Существенным элементом 

социальной помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, является то 

положение закона, в соответствии с которым осужденным, освобождаемым от отбывания 

таких видов наказания, как арест или лишение свободы на определенный срок, 

обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства. Они обеспечиваются продуктами 

питания или деньгами на время проезда (ст. 181 УИК РФ). При отсутствии необходимой по 

сезону одежды или средств на ее приобретение осужденные, освобождаемые из мест 

лишения свободы, обеспечиваются одеждой за счет средств федерального бюджета. Также 

им может быть выдано единовременное денежное пособие. Освобожденный имеет право на 

пособие по безработице, если с его трудоустройством возникли трудности. Если 

безработный по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание детей или 

возмещать ущерб по исполнительному листу, либо у него должны быть другие удержания, 

все они производятся из пособия по безработице на общих основаниях. Выплата пособия 

может быть отложена, приостановлена на срок до 3 месяцев, прекращена или его размер 

может быть сокращен по основаниям, перечисленным в законе (например, отказ гражданина 

от двух предложений подходящей работы либо от двух предложений такой работы после 

завершения профессиональной подготовки). В соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания, осуществляется контроль.  

 

Лекция 11. Освобождение от отбывания наказания. Социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания. Контроль за условно осужденными  

1. Основания освобождения от отбывания наказания. 

 2. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. 

 3. Особенности досрочного освобождения от наказания  

4. Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы.  

5. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

 6. Осуществление действенного контроля за поведением условно осужденных. 

          §1. Основания освобождения от отбывания наказания  

          В соответствии со ст. 172 УИК РФ основаниями освобождения от отбывания наказания 

являются:  отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;  отмена приговора 

суда с прекращением дела производством;  условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания;  замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;  

помилование или амнистия;  тяжелая болезнь или инвалидность;  иные основания, 

предусмотренные законом. Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда. Это 

самое распространенное основание освобождения. Для своевременного освобождения 

необходимо правильно исчислить срок отбывания наказания. Поэтому по прибытии 

осужденного в исправительное учреждение администрация колонии должна тщательно 

изучить личное дело, установить начало и конец срока, проверить правильность зачета в 

срок отбывания наказания времени, проведенного в местах предварительного заключения 

под стражу. В случае обнаружения неясностей или ошибки в приговоре необходимо 

немедленно поставить вопрос перед судом, постановившим приговор, об исправлении 

допущенных ошибок и неясностей. Наказание считается отбытым в момент истечения его 

срока. При этом в срок отбытого наказания засчитываются: время содержания лица под 

стражей до судебного разбирательства - в сроки лишения свободы, содержания в 

дисциплинарной воинской части и ареста из расчета один день за один день, ограничения 

свободы - один день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной службе - 

один день за три дня. В срок обязательных работ засчитывается время содержания под 

стражей из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ 

(ч. 3 ст. 72 УК РФ); время нахождения лица за пределами исправительных учреждений в 
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период краткосрочного или длительного выездов (ч. 7 ст. 97 УИК РФ); время нахождения 

осужденного военнослужащего вне пределов дисциплинарной воинской части в период 

краткосрочного выезда (ч. 1 ст. 162 УИК РФ). Вместе с тем не засчитывается в срок 

наказания в виде исправительных работ время, в течение которого осужденный не работал: 

время его болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением 

или действиями, связанными с ним; время отбывания административного взыскания в виде 

ареста, а также время содержания под домашним арестом или под стражей в порядке меры 

пресечения по другому делу в период отбывания наказания; Отмена приговора суда с 

прекращением производства по делу. Освобождение от отбывания наказания вследствие 

отмены приговора с прекращением производства по делу производится по основаниям, 

урегулированным уголовно-процессуальным законодательством. Эти основания могут быть 

как связаны с реабилитацией осужденного (например, непричастность к совершению 

преступления, отсутствие события или состава преступления), так и не связанными с его 

реабилитацией (истечение сроков давности уголовного преследования, неприменение акта 

амнистии и др.). Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Это 

освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания до истечения 

установленного приговором срока. Для применения такого освобождения необходимо, 

чтобы осужденный отбыл установленную законом часть срока, и, кроме того, чтобы у суда 

была уверенность, что для своего исправления осужденный не нуждается в полном 

отбывании наказания ; Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид 

наказания в соответствии с видами наказаний, перечисленных в ст. 44 УК РФ, в пределах, 

предусмотренных для каждого вида наказания. В соответствии с требованиями УИК РФ (ч. 3 

ст. 175) в отношении положительно характеризующегося осужденного, которому неотбытая 

часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания, учреждение или орган, 

исполняющий наказание, вносят в суд соответствующее представление. В представлении о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания должны содержаться 

данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания 

наказания, об отношении к совершенному деянию. Помилование или амнистия. 

Помилование осуществляет Президент РФ в отношении индивидуально определенного лица 

по ходатайству самого осужденного, его родственников, коллектива, где он работал, или 

администрации колонии. Актом помилования осужденный может быть освобожден от 

дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено 

или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом 

помилования может быть снята судимость. В соответствии со ст. 103 Конституции РФ 

амнистия объявляется Государственной Думой РФ в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступление, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности либо освобождены от наказания; назначенное 

им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания; такие 

лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания; может быть снята 

судимость. В каждой амнистии содержится перечень категорий осужденных, к которым 

амнистия не применяется. Тяжелая болезнь или инвалидность. Имеются в виду лица, у 

которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

либо руководить ими. Такие лица подлежат освобождению независимо от характера и 

тяжести совершенного преступления, назначенного и отбытого срока наказания, поведения 

во время отбытия наказания и других обстоятельств. При этом суд может назначить 

принудительные меры медицинского характера, перечисленные в ст. 99 УК РФ 

(амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; принудительное лечение 

в психиатрическом стационаре общего типа; принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре специализированного типа; принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением). Иные основания, 

предусмотренные законом. Под такими основаниями понимаются:  предоставление 

отсрочки отбывания наказания;  издание уголовного закона, имеющего обратную силу. 
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Отсрочка отбывания наказания. Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к 

ограничению свободы, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания 

до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Осужденный, который отбывает 

наказание в исправительном учреждении и которому может быть предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, его адвокат, законный представитель вправе обратиться в суд с 

ходатайством об отсрочке отбывания наказания, а администрация исправительного 

учреждения – с соответствующим представлением. Ходатайство об отсрочке отбывания 

наказания осужденный подает через администрацию исправительного учреждения, 

исполняющего наказание. Администрация исправительного учреждения в течение 10 дней 

после подачи осужденным ходатайства об отсрочке отбывания наказания запрашивает в 

соответствующих органах государственной власти, органах местного самоуправления и у 

родственников осужденного справку о согласии родственников принять осужденного и 

ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания или 

справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с 

ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о 

наличии ребенка у осужденного. Администрация исправительного учреждения не позднее 10 

дней после дня получения указанных документов направляет в суд ходатайство 

(представление) об отсрочке отбывания наказания, указанные документы, а также 

характеристику и личное дело осужденного. Администрация исправительного учреждения, 

получив определение суда об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, 

освобождает его. У осужденного администрацией исправительного учреждения берется 

подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в 

трехдневный срок со дня прибытия. Уголовно-исполнительная инспекция ставит 

осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением. После явки 

осужденного уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток обязана направить 

подтверждение в исправительное учреждение по месту освобождения осужденного. В случае 

неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его освобождения уголовно-

исполнительная инспекция осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а в 

случае недостижения результатов объявляет розыск осужденного. В случае, если 

осужденный, к которому применена отсрочка отбывания наказания, уклоняется от 

воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция объявляет 

предупреждение, а если осужденный отказался от ребенка или продолжает после 

объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-

исполнительная инспекция по месту его жительства вносит в суд представление об отмене 

отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия определения суда об 

отсрочке отбывания наказания. Осужденный считается уклоняющимся от воспитания 

ребенка, если он, официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или 

передал в детский дом, либо ведет антиобщественный образ жизни и не занимается 

воспитанием ребенка и уходом за ним, либо оставил ребенка родственникам или иным 

лицам, либо скрылся, либо совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении от 

воспитания ребенка. 

                 По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста или в случае смерти 

ребенка уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного с учетом 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, поведения 

осужденного, его отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого сроков 

наказания направляет в суд представление об освобождении осужденного от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания либо о замене оставшейся неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. В случае соблюдения осужденным условий 

отсрочки отбывания наказания и его исправления уголовно-исполнительная инспекция 

вносит в суд представление о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об 
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освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со 

снятием судимости. При этом указанное представление не может быть внесено ранее 

истечения срока, равного сроку наказания, отбывание которого было отсрочено. Издание 

уголовного закона, имеющего обратную силу. При исключении из УК РФ какого-либо 

состава преступления все лица, осужденные по соответствующей статье, подлежат 

освобождению. 

                   Также подлежат освобождению лица, отбывшие максимальный срок наказания, 

который предусматривается за соответствующее преступление в случае изменения 

уголовного закона. При рассмотрении таких дел суд не должен подвергать сомнению 

правильность предыдущего приговора. Он исходит из его обоснованности, хотя при явном 

нарушении закона и может направить представление об отмене приговора в порядке надзора, 

если это не связано с ухудшением положения осужденного. §2. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения осужденных Отбывание лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы на определенный 

срок, а также отбывание ограничения на военной службе и содержания в дисциплинарной 

воинской части прекращаются в последний день срока наказания с учетом тех изменений, 

которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом. Осужденные к 

аресту и лишению свободы на определенный срок освобождаются в первой половине 

последнего дня срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или 

праздничный день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или 

предпраздничный день. При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в 

соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего 

числа - в последний день этого месяца. При освобождении осужденному выдаются 

принадлежащие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные 

документы и ценные бумаги, а также документы об освобождении осужденного от наказания 

и документы о его трудовой деятельности. Паспорт освобождаемого от ареста или лишения 

свободы, его трудовая книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле 

осужденного, выдаются ему на руки при освобождении. При отсутствии паспорта, трудовой 

книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, а также в случае, если 

срок действия паспорта истек администрация исправительного учреждения заблаговременно 

принимает меры по их получению. В случае необходимости получения нового паспорта 

расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете 

осужденного. Если у осужденного отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, 

связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет государства. (Досрочное 

освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующих 

постановления суда, определения суда, акта о помиловании либо утвержденного в 

установленном порядке решения о применении к осужденному акта об амнистии, а в случае 

поступления указанных документов после окончания рабочего дня - утром следующего дня 

(если актами о помиловании или об амнистии не предусмотрено иное). Если поступившее 

постановление суда не вступило в законную силу и не было обжаловано, освобождение от 

отбывания наказания производится утром дня, следующего за днем истечения срока 

обжалования указанного постановления в кассационном порядке. Осужденному, 

освобожденному от отбывания наказания вследствие отмены приговора в связи с 

прекращением уголовного дела, начальником учреждения или органа, исполняющего 

наказание, разъясняются его права на восстановление имущественных, трудовых, жилищных 

и иных утраченных на время отбывания наказания прав. В документе об освобождении 

указанному осужденному приносятся официальные извинения от имени государства.  

             §3. Особенности досрочного освобождения от наказания  

                 Досрочное освобождение от отбывания наказания возможно при наличии 

материальных и формальных оснований. 

                 Материальное основание - это степень исправления осужденного. Лицо может 

быть условно-досрочно освобождено, если судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. 
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Формальное основание - отбытие установленной части срока наказания, которая указана в ст. 

79 УК РФ. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания возможно лишь при 

условии отбытия осужденным установленного в ст. 79 УК РФ обязательного срока 

наказания. Так при осуждении к лишению свободы за преступления небольшой или средней 

тяжести обязательный срок отбытого наказания не должен быть менее одной третьей части 

от общего срока наказания (п. "а" ч. 3 ст. 79 УК РФ). При осуждении за совершение тяжких 

преступлений - не менее половины общего срока наказания (п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ). При 

осуждении за особо тяжкое преступление - не менее двух третей общего срока наказания (п. 

"в" ч. 3 ст. 79 УК РФ). По существующему общему правилу осужденные при решении 

вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания должны отбыть не менее шести 

месяцев срока наказания, назначенного судом (ч. 4 ст. 79 УК РФ). Как исключение из 

установленных правил установлен особый порядок условно-досрочного освобождения от 

отбывания уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК РФ). 

В соответствии с этой нормой, если лицо отбывает пожизненное лишение свободы, то оно 

может быть освобождено досрочно не ранее, чем по отбытии 25 лет лишения свободы, при 

условии, если у осужденного отсутствуют злостные нарушения установленного порядка 

отбывания наказания в течение предшествующих освобождению 3-х лет. Лицо, 

совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо 

тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. Отказ в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания в этом случае является исключением из 

общих правил, установленных ст. 79 УК РФ. В соответствии со ст. 175 УИК РФ осужденный, 

а также его адвокат (или законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством 

об условно-досрочном освобождении. В ходатайстве должны содержаться сведения, 

свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в 

полном отбывании наказания, так как в период отбывания наказания он частично или 

полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, раскаялся в 

совершенном деянии, а также иные сведения, свидетельствующие об исправлении 

осужденного. Ходатайство осужденный подает через администрацию учреждения или 

органа, исполняющего наказание. Администрация не позднее чем через 10 дней после 

подачи ходатайства направляет его в суд вместе с характеристикой на осужденного, в 

которой должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к труду и 

учебе во время отбывания наказания, об отношении к совершенному деянию, а также 

заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения. В 

отношении положительно характеризующегося осужденного учреждение или орган, 

исполняющие наказание, вносят в суд представление о замене неотбытой части наказания 

более мягким наказанием. В представлении  должны содержаться данные об осужденном. 

Суд может избрать любой более мягкий вид основного наказания, указанный в ст. 44 УК РФ. 

Первоначально вопрос о представлении осужденного к условно-досрочному освобождению 

от наказания в виде лишения свободы, замены наказания более мягким рассматривается 

советом воспитателей отряда, затем комиссией в составе начальника учреждения, его 

заместителей, начальников основных частей колонии. На комиссии докладываются 

характеристика осужденного, содержащая подробные сведения о поведении, отношении к 

труду, обучению, поощрениях, взысканиях, а также мнение о возможности 

условнодосрочного освобождения осужденного или замены наказания более мягким 

наказанием или помилования. 

               Порядок применения амнистии определяется органом, издавшим акт об амнистии, 

то есть в каждом постановлении Государственной Думы об амнистии. Представление об 

освобождении в связи с наступлением психического расстройства или в связи с иной 

тяжелой болезнью вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего 

наказание. Одновременно в суд направляются заключение медицинской или врачебно-

трудовой экспертной комиссии и личное дело осужденного. Рассмотрение вопроса об 

освобождении по болезни начинается с направления осужденного на врачебную комиссию. 

Если комиссия придет к выводу, что заболевание осужденного не подпадает под перечень 

болезней, дающих основание для условно-досрочного освобождения, составляется 
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заключение, которое объявляется осужденному под расписку. Если заболевание подпадает 

под названный перечень, составляется мотивированное заключение. В случае признания 

осужденного к обязательным работам, исправительным работам инвалидом 1 или 2 группы 

учреждение или  орган, исполняющие наказание, вносят представление о его досрочном 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания (уголовноисполнительная инспекция, 

например). В случае наступления беременности женщины, осужденной к обязательным 

работам, исправительным работам, начальник учреждения или органа, исполняющего 

наказание, вносит в суд представление об отсрочке ей отбывания наказания со дня 

предоставления отпуска по беременности и родам. В случае отказа суда в условно-

досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания повторное внесение в суд соответствующего ходатайства или представления 

может иметь место не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня вынесения постановления 

суда об отказе. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении осужденного к 

пожизненному лишению свободы повторное обращение с ходатайством может иметь место 

не ранее чем по истечении 3 лет со дня вынесения постановления суда об отказе. Отказ суда 

в условно-досрочном освобождении не препятствует внесению в суд представления о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условно-досрочно 

освобожденные и осужденные к ограничению свободы в порядке замены неотбытой части 

наказания более мягким, если они были направлены в исправительное учреждение в случаях, 

предусмотренных законом, могут вновь обращаться с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении. Они могут быть представлены к замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания не ранее чем по истечении 1 года со дня вынесения определения об 

отмене условно-досрочного освобождения либо о замене более мягкого вида наказания. 

             Согласно ст. 176 УИК РФ осужденный вправе обратиться к Президенту РФ с 

ходатайством о помиловании. Ходатайство осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание. §4. Установление административного 

надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы В отношении 

совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свободы, если это лицо отбывало 

наказание за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве 

преступлений либо за совершение преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетнего, судом устанавливается административный надзор в 

соответствии с федеральным законом. В отношении совершеннолетнего лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы и отбывавшего наказание за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве преступлений или 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, за исключением 

преступлений, указанных в части первой настоящей статьи, судом устанавливается 

административный надзор в соответствии с федеральным законом в случае, если это лицо в 

период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания.  

             Администрация исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до 

истечения определенного приговором суда срока отбывания осужденным наказания подает в 

суд заявление об установлении административного надзора по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом. Администрация исправительного учреждения 

после вступления в законную силу решения суда об установлении административного 

надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в течение семи дней 

направляет копию указанного решения в орган внутренних дел по избранному этим лицом 

месту жительства или пребывания. При освобождении из мест лишения свободы лицу, в 

отношении которого установлен административный надзор, администрация исправительного 

учреждения вручает предписание о выезде к избранному им месту жительства или 

пребывания с указанием срока прибытия, установленного с учетом необходимого для 

проезда времени, и предупреждает данное лицо об уголовной ответственности за уклонение 

от административного надзора. §5. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания 

Социальная адаптация - это приспособление личности к социальной среде, усвоение ею 

правил, норм, социальных позиций, установок, характерных для данной среды, приобретение 
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навыков, позволяющих нормально жить бывшему лишенному свободы лицу в условиях 

гражданского общества законопослушных людей. Процесс социальной адаптации 

осужденного в условиях гражданского общества после отбытия им уголовного наказания - 

сложная и многогранная социальная проблема. Статья 180 УИК РФ законодательно 

закрепляет обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по 

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобожденных осужденных. В соответствии 

с указанной правовой нормой, не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо 

за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осужденных к 

лишению свободы на срок до шести месяцев - после вступления приговора в законную силу 

администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного 

самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осужденным месту 

жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и 

имеющихся специальностях. С осужденным проводится воспитательная работа в целях 

подготовки его к освобождению, осужденному разъясняются его права и обязанности.  

                  Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также 

осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет по их просьбе и 

представлению администрации учреждения, исполняющего наказание, направляются 

органами социальной защиты в дома инвалидов и престарелых. Существенным элементом 

социальной помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, является то 

положение закона, в соответствии с которым осужденным, освобождаемым от отбывания 

таких видов наказания, как арест или лишение свободы на определенный срок, 

обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства. Они обеспечиваются продуктами 

питания или деньгами на время проезда (ст. 181 УИК РФ).  

                При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее приобретение 

осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за счет 

средств федерального бюджета. Также им может быть выдано единовременное денежное 

пособие. Освобожденный имеет право на пособие по безработице, если с его 

трудоустройством возникли трудности. Если безработный по решению суда обязан 

выплачивать алименты на содержание детей или возмещать ущерб по исполнительному 

листу, либо у него должны быть другие удержания, все они производятся из пособия по 

безработице на общих основаниях. Выплата пособия может быть отложена, приостановлена 

на срок до 3 месяцев, прекращена или его размер может быть сокращен по основаниям, 

перечисленным в законе (например, отказ гражданина от двух предложений подходящей 

работы либо от двух предложений такой работы после завершения профессиональной 

подготовки). В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами за лицами, освобожденными от отбывания наказания, осуществляется 

контроль. 

            §6. Осуществление действенного контроля за поведением условно осужденных. 

              Согласно ст. 187 УИК РФ контроль за поведением условно осужденных в течение 

испытательного срока осуществляется уголовно исполнительными инспекциями по месту 

жительства условно осужденных, а в отношении военнослужащих - командованием их 

воинских частей. К осуществлению контроля привлекаются и работники органов внутренних 

дел. Контролировать поведение условно осужденных при исполнении своих служебных 

обязанностей и в пределах их компетенции должны сотрудники милиции (подразделения 

криминальной милиции, милиции общественной безопасности). В соответствии со ст. 188 

УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции: 1) осуществляют персональный учет условно 

осужденных в течение испытательного срока. Основаниями для постановки на учет 

являются: – приговор (определение, постановление) суда с распоряжением об обращении его 

к исполнению; – указание начальника территориального органа уголовно исполнительной 

системы о принятии к исполнению соответствующих документов, поступивших из других 

территориальных органов уголовно исполнительной системы в отношении осужденных, 

изменивших место жительства, а также от командиров воинских частей в отношении 

уволенных с военной службы до истечения испытательного срока. В уголовно-

исполнительной инспекции на условно осужденного заводится личное дело, в котором 
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содержатся необходимые сведения о поведении и отношении условно осужденного к 

выполнению возложенных на него судом обязанностей, его связях и т.п. С условно 

осужденным проводится первоначальная беседа, в ходе которой происходит знакомство 

сотрудников инспекции с осужденным; 2) контролируют с участием работников органов 

внутренних дел соблюдение условно осужденными общественного порядка и исполнение 

ими возложенных судом обязанностей (не менять постоянного места жительства, работы, 

учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; не посещать определенные 

места и т.д.). Условно осужденные обязаны:  отчитываться перед уголовно-

исполнительными инспекциями и командованием воинских частей о своем поведении;  

исполнять возложенные на них судом обязанности;  являться по вызову в уголовно-

исполнительную инспекцию. При неявке без уважительных причин он может быть 

подвергнут приводу. В случае уклонения условно осужденного от контроля за его 

поведением уголовно-исполнительная инспекция проводит первоначальные мероприятия по 

установлению его местонахождения и причин уклонения. Федеральным законом от 27 

декабря 2009 г. N 377-ФЗ ст. 188 УИК РФ была дополнена частью шестой следующего 

содержания: "Если периодичность явки условно осужденного для регистрации не была 

определена судом, то указанная периодичность, а также дни явки условно осужденного 

устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией". Статья 189 УИК РФ устанавливает 

правила исчисления испытательного срока. По истечении испытательного срока контроль за 

поведением условно осужденного прекращается, и он снимается с учета уголовно-

исполнительной инспекцией.  

              Испытательный срок считается истекшим при досрочной отмене условного 

осуждения либо при отбытии полностью срока, назначенного судом, а также части срока, на 

которую он был продлен судом (если существует соответствующее определение суда). 

Условно осужденный также может быть снят с учета в случаях: 1) отмены условного 

осуждения и направление его для отбывания наказания, назначенного приговором; 2) отмены 

условного осуждения и снятия судимости; 3) применения к условно осужденному акта об 

амнистии; 4) помилования условно осужденного; 5) отмены приговора и прекращения 

уголовного дела; 6) осуждения за совершение нового преступления; 7) переезда на новое 

место жительства, находящееся в ведении другой уголовно-исполнительной инспекции; 8) 

смерти осужденного и др.  В соответствии со ст. 190 УИК РФ основаниями для 

предупреждения осужденного о возможности отмены условного осуждения являются: – 

уклонение условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей; – 

нарушение им общественного порядка, за которое он привлекался к административной 

ответственности. Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, указаны в действующем административном 

законодательстве Российской Федерации. К их числу относятся, например, мелкое 

хулиганство; нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; незаконные изготовление, продажа или 

передача пневматического оружия и т.д. Иные меры административного воздействия, кроме 

взысканий, не являются основанием для отмены условного осуждения. Административное 

взыскание должно выноситься в письменной форме. Основанием внесения начальником 

уголовно-исполнительной инспекции в суд представления о возложении на осужденного 

других обязанностей, кроме ранее наложенных судом, являются:  неисполнение условно 

осужденным обязанностей, возложенных судом;  невыполнение обязанности являться по 

вызову в уголовно исполнительную инспекцию;  невыполнение обязанности отчитываться 

перед уголовно исполнительными инспекциями и командованием воинских частей о своем 

поведении;  при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности 

возложения на него других обязанностей. При наличии достаточных оснований уголовно-

исполнительной инспекцией в суд направляется представление о продлении испытательного 

срока. Достаточными к тому основаниями являются уклонение от исполнения возложенных 

обязанностей и нарушение общественного порядка, за которое было наложено 

административное взыскание.  
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            Испытательный срок может быть продлен судом не более чем на 1 год. Начальник 

уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного 

осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда в случаях 

систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение 

испытательного срока возложенных на него судом обязанностей. Систематическим 

нарушением общественного порядка является совершение условно осужденным в течение 

одного года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к 

административной ответственности. Систематическим неисполнением обязанностей 

является совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному 

действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) 

неисполнение обязанностей, возложенных на него судом. Скрывающимся от контроля 

признается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в течение 

более 30 дней.  

 

Лекция 12. Международно-правовые акты (стандарты) обращения с заключенными 

 1. Понятие и классификация международно-правовых стандартов. 

 2. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными. 

 3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Характеристика Токийских и Пекинских правил 

                   §1. Понятие и классификация международно-правовых стандартов    

           Конституцией определено, что общепризнанные стандарты, содержащиеся в 

международно-правовых актах, ратифицированных Россией, являются частью ее 

национального законодательства, имеют приоритет по отношению к внутреннему 

законодательству и означают прямое юридическое действие (ст. 15). Следовательно, нормы 

международного права являются не только его источником, но и источником уголовно-

исполнительного права.  

                Международно-правовые стандарты обращения с заключенными должны 

применяться в практике исправительных учреждений так же, как и нормы уголовно-

исполнительного законодательства. Это связано в первую очередь с тем, что борьба со все 

возрастающей преступностью требует совместных усилий всех государств, и международно-

правовые стандарты должны соблюдаться на всех уровнях и стадиях борьбы с 

преступностью. Приоритет международно-правовых стандартов закреплен также в ч. 2 ст. 1 

Российской декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 г.), где говорится: 

«Общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют 

преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права и обязанности 

граждан РСФСР»4 . Изучение проблем международно-правовых стандартов позволяет 

использовать опыт борьбы с преступностью, в том числе исполнения уголовных наказаний, 

стремиться к совершенствованию и гуманизации ФСИН России. Признание международно-

правовых стандартов и внедрение их в уголовно-исполнительное законодательство РФ 

сделает его более эффективным, послужит гарантом законности прав человека, явится 

безошибочным направлением в правотворческой и правоприменительной деятельности 

соответствующих органов власти и должностных лиц. Исходя из вышеизложенного, 

общепризнанные принципы и нормы международных стандартов являются 

фундаментальной базой для разработки как национального законодательства в целом, так и 

законодательства в сфере обращения с заключенными. Для того чтобы более четко 

разобраться в содержании достаточно большого количества международно-правовых 

стандартов, необходима их юридическая классификация. Международно-правовые 

документы в связи с этим следует делить на стандарты, которые адресованы ко всем 

гражданам, и стандарты, которые специально посвящены заключенным. Первая группа 

стандартов относится к правам человека вообще и лишь в отдельных случаях касается прав 

субъектов, находящихся в сфере действия уголовного законодательства. Такая группа 

международных стандартов имеет общий универсальный характер и относится ко всем 

отраслям права. 
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              Наиболее важными международно-правовыми актами о правах человека общего 

характера являются: Конвенция о принудительном или обязательном труде (1930 г.); 

Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.); Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.); Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.); Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.); Итоговый документ Венской встречи 

представителей государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1989 г.); Конвенция об установлении международной системы сохранения прав в 

области социального обеспечения (1982 г.) и т.д.  

            Вышеуказанные международно-правовые документы о приоритете общечеловеческих 

ценностей в теории международного права принято считать основополагающими, или 

актами универсального характера. Так, ст. 2 Всеобщей декларации прав человека гласит, что 

права и свободы, провозглашенные Декларацией, относятся ко всем без исключения. Вместе 

с тем стандарты общего характера, не предназначенные специально для заключенных, 

содержат отдельные положения, касающиеся лиц, осужденных за уголовные преступления. 

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека указывает, что никто не должен подвергаться 

пыткам, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Статья 

10 Пакта устанавливает, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства. В пенитенциарных учреждениях должен быть 

установлен такой режим, целью которого является исправление и социальное 

перевоспитание лиц, лишенных свободы. В ст. 10(2) указано, что обвиняемые помещаются 

отдельно от заключенных, а обвиняемые несовершеннолетние - отдельно от 

совершеннолетних. В Итоговом документе Венской встречи представителей государств - 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе содержится принцип о 

гуманном обращении с лицами, отбывающими наказание в местах заключения, о 

недопустимости применения наказания, которое носило бы характер жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения. Наиболее важные положения 

международно-правовых стандартов уже нашли свое конкретное воплощение в ст. 1 Закона 

от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», Концепции реорганизации уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ (на период 2002 - 2006 гг.). Статья 3 УИК РФ специально 

устанавливает соотношение Уголовно исполнительного законодательства РФ и 

международно-правовых актов. В частности, в ч. 1 ст. 3 УИК РФ закрепляется, что 

«уголовно исполнительное законодательство РФ и практика его применения основываются 

на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах РФ, являющихся составной частью правовой системы РФ, в том 

числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными». Вторая группа 

международно-правовых стандартов - это нормы принципы специального характера, 

которые непосредственно отражают специальные права осужденных, то есть относятся к 

пенитенциарному законодательству либо в целом для уголовной системы. К данной 

категории стандартов относятся: Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (1955 г.); Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1979 г.); Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.); Меры, гарантирующие 

защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.); Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) 1985г.; Свод принципов защиты всех лиц, подвергнутых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.); Стандартные минимальные 

правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила), 1990 г.; Основные принципы обращения с заключенными (1990 г.) и т.д. наличие 

данной классификационной группы стандартов позволяет сделать вывод, что их 

специфические положения имеют непосредственное отношение как к лицам, осужденным 
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судом к лишению свободы, так и к лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы. Она является основой, которая регулирует различные аспекты 

деятельности пенитенциарной системы, а также совокупностью юридических отношений по 

исполнению уголовных наказаний. Практическое назначение классификации стандартов 

состоит в том, что они ориентируют лиц, изучающих данную проблему, не только на 

стандарты общего характера, но и специализированные нормативные акты. 

             При осуществлении сотрудничества в области прав человека и обращения с 

заключенными всю совокупность международно-правовых стандартов по степени 

обязательности можно условно разделить на нормы обязательного и правила 

рекомендательного характера. Международные договоры (пакты, конвенции), носящие 

договорно правовой или конвенционный характер, в национальной системе не допускают 

каких-либо отклонений. Они, как правило, закрепляются в отечественном законодательстве 

и исполняются неукоснительно государствами, их подписавшими или ратифицировавшими. 

В связи с этим Россия взяла на себя обязательство привести отечественное законодательство, 

в том числе и законодательство в сфере исполнения уголовных наказаний, в соответствие с 

общепризнанными стандартами. Следующая группа международных документов, не 

носящих обязательного характера, специально создавалась для установления стандартов в 

сфере обращения с заключенными в рамках международных организаций как всеобщего, так 

и регионального характера. К числу таких рекомендательных документов или стандартов 

следует отнести, например, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955 г.) и т.д. Деление всех международных документов на международно правовые акты и 

стандарты, позволяет отличать обязательные стандарты от стандартов рекомендательного 

характера. Если первая группа стандартов имеет обязательную юридическую силу для 

государства, ратифицировавшего те или иные нормативные акты, то рекомендательные 

нормативные акты внедряются тем или иным государством с учетом национальных, 

экономических, политических и иных предпосылок. Главное назначение стандартов-

рекомендаций как менее категоричных форм по сравнению с международными договорами 

(конвенциями) заключается в том, что они должны содействовать развитию внутреннего 

пенитенциарного законодательства в целях эффективного достижения ресоциализации 

заключенных. В последующем, по мере их внедрения в национальное законодательство, они 

приобретают характер обязательных. Таким образом, данная классификационная группа 

позволяет при изучении международно правовых стандартов учитывать их различную 

юридическую силу. Классификация международных стандартов возможна и по их 

основному содержанию. Прежде всего это стандарты, содержащие общие положения - 

стандарты-принципы. Такие стандарты устанавливают основные принципы сотрудничества 

государств по пенитенциарным проблемам, международные резолюции, соответствующие 

концепции. Стандарты-рекомендации могут регулировать конкретные правоотношения, 

возникающие в связи с исполнением того или иного вида уголовного наказания. Так, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными регулируют отношения в 

сфере исполнения наказания в виде лишения свободы, а Стандартные минимальные правила 

ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), 

касаются назначения наказаний, не связанных с тюремным заключением. Назначение 

указанной классификационной группы стандартов - оказание непосредственной помощи 

региональным институтам в проведении научно-исследовательской деятельности по 

разработке правил обращения с заключенными. Следующая классификационная группа - это 

деление стандартов по субъектам правоотношений. С одной стороны, это международные 

стандарты, которые распространяются в основном на заключенных (Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными), с другой - стандарты, относящиеся к 

определенным профессиональным группам: персоналу пенитенциарных учреждений и 

другим категориям должностных лиц (Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка 1979 г., Токийская декларация Всемирной медицинской ассоциации 1975 г.). 

Международно-правовые стандарты следует классифицировать и по территориальному 

действию. Они устанавливаются Генеральной Ассамблеей ООН и адресуются всем членам 

мирового сообщества. К ним относятся правила Организации Объединенных Наций, 
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касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Основные 

принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка (1990 г.). Помимо ООН, пенитенциарными проблемами 

занимаются и другие региональные сообщества. Сюда в первую очередь следует отнести 

Совет Европы, который как региональная правительственная организация, занимающаяся 

проблемами защиты прав и свобод человека, была образована в 1949 г. В соответствии с п. 

«b» ст. 1 Устава Совета Европы его целью является общий интерес - заключение соглашений 

и проведение совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, 

правовой и административной сферах. Вопросы, касающиеся национальной обороны, в 

компетенцию Совета Европы согласно его Уставу, принятому 5 мая 1949 г., не входят. 

Помимо Устава Совета Европы юридическую основу его деятельности составляют 

международно-правовые акты общего значения, а также принятая Советом Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Сюда же относится 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 1987 г. Под эгидой Совета Европы было принято 

Положение о европейских тюрьмах, где содержатся стандарты по обращению с 

заключенными, находящимися в местах лишения свободы стран - членов Совета Европы, и 

непосредственно адресованы только этим государствам. Наряду с международными 

правительственными организациями (Организация Объединенных Наций и ее рабочие 

органы) следует отметить деятельность международных неправительственных организаций 

(МНПО), которые занимаются вопросами прав осужденных, ресоциализации преступников, 

предупреждения преступности и обращения с правонарушителями и другими проблемами 

пенитенциарной политики. Активное участие России в реализации международно-правовых 

стандартов по защите прав человека, гуманному отношению к правонарушителям позволило 

ей в соответствии с приглашением Совета Европы от 6 февраля 1996 г., а затем 

Федерального закона от 23 февраля 1996 г. «О присоединении России к Уставу Совета 

Европы»5 стать полноправным членом Совета Европы. Заметим, что Российская Федерация 

активно осуществляет свою деятельность во всех сферах и формах международного 

сотрудничества, постоянно использует все свои возможности по согласованию координации 

научных исследований, изучению практической деятельности зарубежных пенитенциарных 

систем. 

С учетом вышеизложенного, под международно-правовыми стандартами обращения с 

заключенными следует понимать принятые на международном уровне документы ООН 

(нормативные акты, рекомендации по правилам обращения с заключенными), которые 

направлены на совершенствование национального законодательства в такой сфере 

деятельности уголовно-исполнительной системы, как исполнение уголовных наказаний. §2. 

Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными Правила состоят из 95 развернутых статей, структурно делятся на две части и 

представляют собой один из наиболее подробных документов международного характера по 

обращению с лицами, лишенными свободы. После принятия Минимальных стандартных 

правил государствам-участникам было рекомендовано информировать Генерального 

секретаря ООН о ходе их выполнения через каждые пять лет. Первая часть рассматриваемых 

Правил содержит общие принципы, т.е. правила, применяемые ко всем категориям 

заключенных. В их числе положения, касающиеся предварительного заключения, принципы 

исполнения наказания, разбивки осужденных на категории (классификация), размещения, 

обеспечения осужденных одеждой и постельными принадлежностями, оказания им 

медицинской помощи, дисциплины и наказания, вопросы режима отбывания наказания 

заключенных в тюрьме, их связи с внешним миром. Здесь же содержатся положения о 

религии, хранении имущества заключенных, библиотеке, переводах в другие тюремные 

учреждения, штатах служащих, вопросы инспектирования пенитенциарных учреждений (ст. 

ст. 6 - 55). 

           Вторая часть Правил содержит принципы, которые применяются к различным 

категориям заключенных, и состоит из следующих разделов: раздел «А» содержит стандарты 

применительно к заключенным, в отношении которых вынесен приговор к лишению 
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свободы; раздел «Б» формулирует стандарты исполнения наказания применительно к 

душевнобольным и психически ненормальным заключенным; раздел «В» посвящен 

заключенным, которые находятся под арестом или в ожидании судебного разбирательства. В 

самостоятельный раздел «Г» выделены правила содержания заключенных, содержащихся в 

тюрьме в порядке исполнения решения по гражданскому делу. Наибольший интерес 

представляет раздел «А», который состоит из следующих подразделов: основополагающие 

принципы (формулируются цели тюремного заключения); обращение с заключенными 

(дается попытка определить правовое положение заключенного); классификация и 

индивидуализация; стимулирующие средства. В данном разделе содержатся указания на 

средства исправления осужденных. В частности, формулируются принципы обязательности 

труда (ст. ст. 71 - 76). Так, п. 2 ст. 71 Правил устанавливает, что все заключенные обязаны 

трудиться в соответствии с их физическими и психическими способностями, 

удостоверенными врачом. Как средство исправления труд заключенных не должен 

содержать бессмысленную работу, его организация в максимальной степени должна быть 

приближена к труду свободных граждан. Правила также указывают, что заключенным не 

следует поручать такую работу, которая приносит им те или иные страдания. 

Международно-правовой стандарт предусматривает для заключенных один день отдыха в 

неделю и справедливую оплату их труда. При этом заработанная плата должна 

распределяться на три части: на нужды самого заключенного, его семьи и в сберегательный 

фонд освобождения. К иным средствам исправления Правила относят: учебу и досуг 

(развлечения, культурный отдых) заключенных (ст. ст. 77, 78), физкультурно-спортивную 

работу (ст. 21), просветительную работу (ст. 39), религиозное попечение с оговоркой - там, 

где это возможно (ст. 41). Специальной статьи о правовом положении Правила не содержат. 

Это слабая сторона рассматриваемого документа. Однако не следует полагать, что Правила 

обошли этот вопрос. Статья 61 Правил устанавливает, что заключенные продолжают 

оставаться частью общества и имеют право на социальное обеспечение. Указывается, что 

общество должно проявлять посильную заботу не только об осужденном, но и о его семье и 

обеспечивать защиту их интересов. Правила устанавливают принцип о том, что 

администрация тюрем обязана уважать и соблюдать гражданские права заключенных. В ст. 

36 Правил говорится, что осужденные имеют право на подачу жалобы. В ст. 67 Правил 

указываются цели классификации: изолировать заключенных от других категорий, которые 

могут оказать вредное воздействие; разделить заключенных на классы для того, чтобы 

обеспечить работу персонала в интересах исправления осужденных. Классификация 

осужденных рекомендуется не только после назначения наказания, но и в период отбывания 

наказания. Основаниями для раздельного содержания заключенных являются пол, возраст, 

уголовное прошлое, юридическое основание для тюремного заключения, их поведение. 

Правила рекомендуют, что осужденные к лишению свободы должны содержаться отдельно 

от заключенных в порядке меры пресечения; лица, одворенные в тюрьму за долги, - отдельно 

от других лиц, осужденных за уголовные преступления; заключенные также должны 

содержаться по классам с учетом исполнения уголовного наказания по прогрессивной 

системе. При этом стандартом установлено, что администрация тюрьмы должна иметь самые 

полные сведения о личности заключенного (ст. ст. 67 - 69). Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными регулируют порядок поддержания дисциплины, 

условия применения привилегий (ст. 70), средств усмирения (ст. 33 - 34), которые не следует 

применять в качестве мер взыскания. Средства усмирения могут применяться только в 

качестве средства безопасности для предотвращения нанесения вреда, пресечения побегов и 

по причинам медицинского характера. Правила запрещают применение телесных наказаний, 

изоляцию осужденных в темной камере, категорически запрещается использовать такие 

средства усмирения, как кандалы, цепи, путы, а также все виды жестокого, бесчеловечного 

или унизительного наказания. Тем не менее персонал учреждения может применить насилие 

в случае необходимости и только в той степени, в какой это целесообразно. Дисциплинарное 

взыскание в виде сокращения питания может быть применено только при наличии 

письменного согласия врача о том, что конкретное лицо может по своему физическому 

состоянию перенести данный вид наказания. Заключенные не могут назначаться в 
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дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию пенитенциарного учреждения. Однако 

это правило не должно препятствовать функционированию системы самоуправления, при 

которой ответственность за определенные виды социальной, воспитательной или спортивной 

деятельности возлагаются на самих заключенных, которые работают под надзором в составе 

групп, создаваемых в целях их перевоспитания (ст. 28). Правила предусматривают и такое 

важное средство воспитательного воздействия, как индивидуальный подход к каждому 

заключенному (ст. 59, 63). Формы участия общественности основываются на принципе 

добровольности. Участие общественности в исправлении осужденных («патронат») в 

соответствии с Правилами должно начинаться с момента вступления приговора в законную 

силу и осуществляется в целях помощи осужденным в рамках закона. Статья 81 указывает, 

что представители общественности должны иметь допуск в тюрьму. Правила особо 

выделяют деятельность патроната в различные периоды. Во время исполнения наказания 

общественные формирования помогают осужденным в связях с их семьями, различными 

учреждениями. Особое внимание Правила уделяют заботе о заключенных после их 

освобождения. Это выражается в оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве, 

обеспечении одеждой, питанием. Часть 3 Правил специально посвящена персоналу 

пенитенциарных учреждений (ст. ст. 51 - 63). С одной стороны, от сотрудников требуется 

поддерживать в тюрьме высокий уровень безопасности, а с другой - персонал должен 

постоянно осознавать, что рано или поздно заключенные вернутся в общество. Поэтому ст. 

56 Минимальных стандартных правил гласит, что все сотрудники мест заключения всегда 

должны вести себя и выполнять свои обязанности так, чтобы служить примером для 

заключенных и завоевывать их уважение. Прогрессивные положения Правил состоят в том, 

что они исключают: систему одиночного заключения в камере, жестокое обращение с 

заключенными (воздействие гипнозом не в целях исцеления, телесные наказания, пытки); 

проведение над заключенными медицинских опытов, применение повторного взыскания за 

одно и то же правонарушение. В целом же Правила предусматривают гуманный характер 

обращения с заключенными, устанавливают ряд руководящих принципов, которые 

изложены в ч. 2 (ст. 56 - 84). Эти принципы охватывают вопросы безопасности заключенных, 

обращения и устройства их после освобождения. В целом Минимальные стандартные 

правила принято считать рекомендациями прямого действия, однако они для государств - 

членов ООН обязательными не являются. Это связано с тем, что международно правовой 

конвенции по ним до настоящего времени пока не принято.  

                 §3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания.  

            Характеристика Токийских и Пекинских правил В 1975 г. ООН была принята 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. На основе этой Декларации 10 декабря 1984 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Конвенция была 

ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР и на территории бывшего СССР 26 

июня 1987 г. вступила в обязательную силу. Поскольку Россия является преемником СССР, 

указанный документ автоматически действует на всей территории РФ. Она содержит 33 

статьи. Конвенция устанавливает, что все государства, ратифицировавшие данный документ, 

обязаны рассматривать пытки в соответствии со своим законодательством как уголовное 

преступление. При этом ст. 2 Конвенции запрещает оправдание пыток в связи с военными 

действиями, политической нестабильностью, чрезвычайным положением, с иными 

исключительными обстоятельствами, а также ссылками на "приказ вышестоящего 

начальника или государственной власти". В соответствии со ст. 7 Конвенции любому лицу, в 

отношении которого осуществляется разбирательство в связи с любым преступлением, 

гарантируется справедливое обращение. Это одно из основополагающих положений 

Конвенции. Поэтому ни одно государство не должно выдавать какое-либо лицо другому 

государству, если имеются серьезные основания полагать, что тому или иному гражданину 

может угрожать применение пыток (ст. 15). Пытки как средство воздействия не могут 

применяться и к подсудимым на всех уровнях судебного разбирательства, а также в период 
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содержания обвиняемого (подозреваемого) в местах предварительного заключения. Любая 

информация, установленная под пыткой, не может использоваться в качестве доказательства. 

Важно отметить, что данный стандарт в полной мере относится и к осужденным, 

отбывающим уголовные наказания. Понятие «пытка» означает любое действие 

государственного должностного лица, которым умышленно причиняется сильная боль либо 

страдание (физическое, нравственное) тому или иному гражданину в целях получения тех 

или иных сведений, в том числе и при исполнении уголовного наказания. В данное 

определение не включается причиняемая боль либо страдания, которые возникают в 

результате законных санкций. Лица, подвергавшиеся пыткам, согласно ст. 14 Конвенции 

имеют право: на справедливую и адекватную компенсацию; на материальные средства для 

возможно полной реабилитации; в случае смерти жертвы соответствующие 

компенсационные выплаты предоставляются иждивенцам погибшего. Что же касается 

механизма реализации рассматриваемой Конвенции, то ее правоприменителем выступает 

специально созданный Комитет против пыток, действующий под руководством 

Генерального секретаря ООН. Комитет состоит из десяти экспертов и избирается сроком на 

4 года. При этом государства-участники берут на себя покрытие расходов по содержанию 

Комитета. Если Комитет получает информацию, что в каком-то государстве применяются 

пытки, то Конвенция допускает возможность проведения международного расследования. 

Соответствующее расследование предполагает посещение территории государства с его 

согласия членами Комитета против пыток для выявления требуемых обстоятельств. По 

итогам работы Комитет представляет доклад государствам-участникам и Генеральной 

Ассамблее ООН (ст. 24). Правила содержат ряд конкретных предложений, которые 

рекомендуется выносить судом по замене тюремного заключения. Токийские правила 

предусматривают рекомендации, которыми может воспользоваться суд, но уже после 

вынесения приговора. В частности, суд может установить в отношении осужденного 

следующие санкции: отпуск и помещение в исправительные учреждения полутюремного 

типа; освобождение в связи с работой или учебой; различные формы освобождения под 

честное слово; сокращение срока; помилование (п. 9.2 Правил). По рекомендации Токийских 

правил любой вид освобождения от тюремного заключения для принятия не связанных с 

ними мер рассматривается по возможности на самой ранней стадии. Если же режим 

обращения, не связанный с лишением свободы, окажется  неэффективным, то к 

правонарушителям рекомендуется применять строгие меры воздействия, вплоть до 

тюремного заключения (п. 14.3). Токийские правила устанавливают определенные 

требования к квалификации персонала, которые должны работать с осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы.  

                Пункт 15.2 Правил гласит, что «лица, назначаемые для применения не связанных с 

тюремным заключением мер, должны обладать соответствующими личными качествами и 

по возможности надлежащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. Такие 

требования должны быть четко определены». Правила, в частности, рекомендуют 

обеспечивать набор квалифицированного персонала и исключить текучесть кадров, а также 

обеспечивать соответствующее служебное положение, надлежащие оклады и льготы и 

предоставлять широкие возможности для профессионального роста и продвижения по 

службе (п. 15.3).  

            Лицам, поступающим на службу, необходимо пройти подготовку, включающую 

инструктаж о характеристике мер, не связанных с тюремным заключением, о целях надзора 

и различных условиях применения не связанных с тюремным заключением средств. В 

период несения службы персонал должен совершенствовать свои знания и 

профессиональные навыки путем прохождения обучения без отрыва от работы на курсах 

повышения квалификации. Раздел 7 Токийских правил рекомендует использовать участие 

общественности (добровольцев) в исправлении лиц, в отношении которых приняты меры, не 

связанные с тюремным заключением. Пункт 17.2 указывает, что «участие общественности 

следует рассматривать как предоставляемую членам общества возможность внести свой 

вклад в дело защиты интересов общества». 
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              Проблематике отношения к несовершеннолетним правонарушителям посвящены 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, которые были предложены седьмым Конгрессом ООН и 

утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. Данный свод принципов сокращенно 

называются Пекинскими правилами, что связано с местом их разработки. Рассматриваемый 

документ устанавливает правила обращения с несовершеннолетними лицами, 

совершившими правонарушения, на всех стадиях уголовного процесса и применяется с 

учетом экономических, социальных и культурных условий того или иного государства. 

Часть 5 Пекинских правил устанавливает принципы обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями непосредственно в исправительных учреждениях. При этом в п. 1.6 

Правил указывается, что помещение несовершеннолетних в пенитенциарное учреждение 

должно рассматриваться как крайняя мера? и срок содержания в таком учреждении также 

должен быть по возможности максимально кратким. Кроме того, в соответствии с общими 

правилами несовершеннолетние лица должны содержаться в местах заключения отдельно от 

взрослых. Правила определяют, что целями воспитательной работы с несовершеннолетними 

является их полноценная общеобразовательная и профессиональная подготовка, обеспечение 

за ними ухода, защиты и помощи. Одновременно подчеркивается, что помощь 

несовершеннолетним включает в себя следующие ее разновидности: социальную, 

медицинскую, психологическую, физическую. Родители и опекуны должны иметь право 

посещать осужденных. На всех этапах исполнения лишения свободы предусматривается 

индивидуальный подход к осужденным с учетом их возраста, пола, личности, а также 

удовлетворения их различных нужд. При этом п. 26.4 Пекинских правил указывает, что 

«молодым женщинам правонарушителям, помещенным в исправительное учреждение, 

должно уделяться особое внимание с учетом их личных нужд и проблем. Им должны 

обеспечиваться уход, защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и 

молодым мужчинам правонарушителям». Это имеет особо важное значение для решения 

конкретных проблем и нужд в отношении несовершеннолетних осужденных-женщин в 

процессе исполнения наказания в местах лишения свободы. Данное правило актуально, ибо 

женщинам-правонарушителям всегда уделяется меньше внимания, чем осужденным-

мужчинам. На это справедливо указывалось на шестом Конгрессе ООН.  

Статья 29 Пекинских правил использует такой термин, как «реинтеграция 

несовершеннолетних». Здесь имеется в виду создание надлежащих условий для вхождения 

несовершеннолетних в жизнь общества через промежуточные организации, то есть через 

исправительные учреждения с особенным режимом, центры дневной подготовки, 

воспитательные дома, а также другие формы и методы воспитательного воздействия. 

Пекинские правила рекомендуют также усилить научные разработки по проблемам 

обращения с несовершеннолетними. 

 

 

 


