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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовно-исполнительное право является неотъемлемой составной 

частью современного учения о наказании, правовой и теоретической мате-

рией, без наличия и познания которой трудно оценить сущность уголовной 

ответственности, а значит, – постичь цели и функции уголовного права  

и уголовно-правового принуждения государства. Проблемы теории уго-

ловного и уголовно-исполнительного права, отражающие политику госу-

дарства по отношению к наказанию как к средству воздействия в механиз-

ме принуждения и в процедурах исправления осужденных, едины и не раз-

делимы. 

В свое время развитие общей теории права и уголовного права при-

вело к пониманию необходимости сделать уголовный закон России более 

универсальным и совершенным для правоприменения. Тем самым были 

созданы теоретические предпосылки кодификации уголовного законода-

тельства в России во второй половине XIX века. Эти идеи теории права 

были реализованы в первом кодифицированном уголовном законе – Уло-

жении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.1 

По прошествии более полуторавекового временного периода, сопря-

женного с экономическими и политико-социальными потрясениями в мире 

и России, с позиции современных достижений в правовой науке и соци-

альном прогрессе уместно отметить, что свои воззрения на сущность  

и роль наказания ученые-правоведы того времени формировали в услови-

ях, когда еще только декларировалось стремление систематизировать уго-

ловное законодательство путем его кодификации. Тогда еще не было тео-

ретических основ учения о причинах и условиях преступности, о личности 

преступника, о мерах по предупреждению преступности, не произошло 

выделение из уголовного права и законодательства правовой материи, от-

носящейся к области исполнения уголовных наказаний. Сам же осужден-

ный в те времена еще не рассматривался в механизме правосудия как 

субъект уголовно-исполнительных правоотношений, а оставался преиму-

щественно в качестве «объекта» карательного воздействия. Сущность 

наказания – кара за преступное деяние – в общих чертах была отражена  

в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. посред-

ством закрепления в нем ее видов и классификации. Их карательный по-

тенциал был достаточно суров и обращен своим воздействием на сознание, 

психику и тело осужденного, а исправительное воздействие на личность 

еще не предполагалось. 

В те времена в течение нескольких десятилетий указанные новации 

в уголовном праве имели «позитивное» значение в организации правосу-

                                                 
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Собрание зако-

нов Российской Империи. СПб., 1857. Т. XIV. С. 224–282. 
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дия, с точки зрения законности процедур, характера и пределов государ-

ственного принуждения, но объективно они стали постепенно затормажи-

вать видение новых подходов к оценке целей наказания и его функций; 

ведь они не изменяли в законодательстве и теории права подходы к оценке 

личности осужденного в процедурах исполнения наказания, не подвигали 

к необходимости выражения его правового статуса, а также не предпола-

гали, а точнее, – отрицали применение к нему мер исправительного воз-

действия, не уточняли социальную роль учреждений и органов, исполня-

ющих наказание. В свою очередь, отсутствие отмеченных систематизиро-

ванных знаний и новых подходов к проблемам исполнения наказаний  

не способствовали должному развитию учения об уголовной ответствен-

ности, которое начинало уже получать свое более предметное осмысление 

через должную теоретическую оценку значения уголовного наказания, от-

ражавшего ее сущность1. 

Изначально в России, как было отмечено выше, политико-правовые 

решения о применении уголовного наказания не выходили за рамки фор-

мулирования видов наказания в уголовном законодательстве. Однако 

усложнение процедур исполнения различных видов наказаний, особенно 

тюремного заключения, ссылки и каторги, требовало формирования спе-

циальных механизмов реализации кары и создания учреждений для массо-

вого содержания в них заключенных. Возрастание масштабов применения 

различных видов наказаний, имевших срочный характер на длительный 

период времени, порождало необходимость для государства принимать 

специальные решения и облекать их в правовую форму. Это касалось во-

просов функционирования карательных учреждений, приданию уголовно-

исполнительной деятельности стабильного, конкретного и нормативного 

характера как специфического вида государственной политики и практики. 

Сам же процесс формирования такого вида деятельности уже шел по пути 

законодательного наращивания в рамках уголовного права и соответствен-

но уголовной политики идей и норм, а также практического опыта по при-

менению наказаний и их исполнению.  

Процесс формирования в России политико-правовых и организаци-

онных форм государственной деятельности в сфере исполнения уголовных 

наказаний имеет свои исторические, политико-правовые, ментально-

национальные, социально-экономические предпосылки и особенности. 

Как правовое явление объективного порядка уголовно-исполнитель-

ное право в России является результатом (продуктом) процесса историче-

                                                 
1 Маликов Б. З. Выражение и реализация уголовной ответственности в наказа-

нии и не карательных мерах уголовно-правового характера // Человек: преступление  

и наказание. Рязань : Академия права и управления ФСИН России, 2014. № 4. С. 10–16; 

Маликов Б. З. Преступление, наказание, судимость – основные факторы уголовной от-

ветственности // Человек: преступление и наказание. Рязань : Академия права и управ-

ления ФСИН России, 2019. Т. 27. № 1. С. 10–17. 
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ски длительной практики человека, деятельности государства, творчества 

представителей правовой науки и других направлений научных познаний и 

преобразований в области формирования правопорядка, противодействия 

преступности и реализации уголовной, наказательно-исполнительной по-

литики. 

В истории России до XX в. со времен Екатерины II уже действовала 

система губернских государственных тюремных учреждений, что порож-

дало возникновение материальных и организационных предпосылок упо-

рядочения на законодательном уровне функционирования тюрем, смири-

тельных и работных домов, а также исполнения ссылки и каторжных ра-

бот, порядка обращения с заключенными. Однако идеи совершенствования 

исполнения уголовных наказаний находили воплощение преимущественно 

в теоретических трактатах и проектах1. Вместе с тем нормативно-правовое 

решение процедурных вопросов исполнения наказаний на законодатель-

ном уровне оставалось еще долгое время в рамках уголовного права. 

Тем не менее в России к концу ХIХ в. уже складывалась система 

управления учреждениями по исполнению предварительного заключения 

и наказания в виде лишения свободы. В соответствии с Законом Государ-

ственного Совета от 11 декабря 1879 г. «Об основных положениях, имею-

щих служить руководством при преобразовании тюремной части и при пе-

ресмотре Уложения о наказаниях» указанные функции были возложены на 

созданное 27 февраля 1879 г. Главное тюремное управление, в составе ко-

торого была образована тюремная инспекция2. В 1895 г. Главное тюремное 

управление из ведения Министерства внутренних дел передается в подчи-

нение Министерству юстиции. 

После Февральской революции в России в 1917 г. Временное прави-

тельство сделало попытку реорганизации управления местами лишения 

свободы. Для этого оно провело широкую амнистию заключенных, 

уменьшив нагрузку на тюремные заведения. 

Только в советский период в России предмет уголовного права пре-

терпел серьезные изменения. Он был «освобожден» от институтов и норм, 

регламентирующих процедуру исполнения уголовных наказаний. Уже 

в первые годы советской власти порядок исполнения наказания в виде ли-

шения свободы регламентировали специальные нормативные акты, утвер-

жденные постановлениями Народного комиссариата юстиции РСФСР: 

от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о мере наказания, и о порядке 

                                                 
1 Уголовно-исполнительное право России : в 2 т. Общая часть : учебник / 

Е. А. Антонян [и др.]; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М., 2012. Т. 1. С. 86. 
2 История исполнения уголовных наказаний в тюрьмах и колониях-поселениях 

России : учебное пособие / Л. Ф. Пертли, С. И. Кузьмин, О. Н. Яковлева [и др.]. М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2010. С. 15–19. 
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отбывания такового»1; от 15 ноября 1920 г. «Положение об общих местах 

заключения РСФСР»2. В целях организации исполнения принудительных 

работ, сопряженных с изоляцией осужденных и обязательным их трудоис-

пользованием, Всероссийский центральный исполнительный комитет 

РСФСР своим Декретом от 15 апреля 1919 г. принял Постановление «О ла-

герях принудительных работ»3. 

В Советской России начали складываться два взаимообусловленных 

и самостоятельных направления государственной политики в сфере право-

охраны, правопорядка, противодействия преступности и правосудия. Уго-

ловная политика сосредоточивала усилия государства на проблемах тео-

рии, законодательного выражения и практики уголовно-правовой охраны 

наиболее значимых социальных ценностей. Ее содержанием охватывались 

вопросы унификации уголовного закона путем уточнения его целей и за-

дач, предмета, принципов, действия во времени, пространстве и по кругу 

лиц, совершенствования его кодифицированной формы, криминализации  

и декриминализации преступных деяний, разработки законодательных по-

ложений об уголовной ответственности и наказании. В определенной мере 

нормы о наказании и его целях предопределяли политику государства 

в вопросах формирования учреждений и органов, исполняющих наказания, 

а также содержание исправительной и предупредительной работы с осуж-

денными. 

Уголовно-исполнительная (исправительно-трудовая) политика Рос-

сии формировалась как деятельность по выработке законодательных основ 

и организационных форм исполнения уголовных наказаний, таких как ли-

шение свободы, принудительные (исправительно-трудовые) работы, ссыл-

ка и высылка. 

Сущность и содержание указанных направлений политики Советско-

го государства состояла в организации на классовых подходах принужде-

ния по приспособлению к новому укладу жизни непролетарских слоев 

населения, контрреволюционеров, белогвардейцев, саботажников и уго-

ловников. В связи с этим уголовная репрессивность в годы Гражданской 

войны и до Великой Отечественной войны имела двоякие цели и своеоб-

                                                 
1 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового : 

постановление Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. // Библиотека нормативно-

правовых актов СССР. URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_325.htm (дата обраще-

ния: 10.01.2023). 
2 Положение об общих местах заключения РСФСР : постановление Наркомюста 

от 15 ноября 1920 г. № 141 // Сейчас.ру. Новости России и мира. URL: 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2590901 (дата обращения: 10.01.2023). 
3 О лагерях принудительных работ : постановление Всероссийского центрального 

исполнительного комитета от 15 апреля 1919 г. // Библиотека нормативно-правовых ак-

тов СССР.  URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_454.htm (дата обращения: 

10.01.2023). 

https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_325.htm
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2590901
https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_454.htm
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разный характер: 1) сдерживать уголовную преступность; 2) принуждать 

через лагерный труд и труд под надзором спецучреждений «несогласных 

с новой властью» сограждан к новому правопорядку и «выравнивание» их 

в правах и обязанностях с основной пролетарской частью населения страны. 

В 1924 г. был принят первый советский Исправительно-трудовой ко-

декс РСФСР1 (далее – ИТК РСФСР), в котором закреплялась социальная 

сущность исправительно-трудовой политики в отношении осужденных, 

содержащихся в местах лишения свободы и отбывающих принудительные 

работы без изоляции от общества. Указанные меры и законотворчество яв-

ляются подтверждением последовательного формирования на государ-

ственном уровне советской исправительно-трудовой политики и советско-

го исправительно-трудового законодательства, принципы которых были 

сформулированы еще В. И. Лениным. Наказательно-исправительная поли-

тика России получила наименование «исправительно-трудовая политика», 

что и обусловило возникновение новой отрасли права – «Советское испра-

вительно-трудовое право». Эта отрасль права стала кодифицированной, 

имеющей свою систему норм, предмет и метод правового регулирования, 

цели и задачи, а также принципы внутренней организации. Н. А. Стручков 

отмечал: «Понятием „исправительно-трудовая политика“ обозначается си-

стема принципиальных положений, сформулированных в партийных до-

кументах и определяющих содержание, формы и задачи соответствующих 

органов государства, исполняющих наказания»2. Такое наименование гос-

ударственная политика получила, видимо, исходя из признания значимой 

разницы между карательной функцией государства, осуществляемой 

на основе норм уголовного законодательства через механизм правосудия, 

с одной стороны, и исправительным содержанием деятельности специали-

зированных государственных органов по исполнению приговоров судов 

и наказаний, процедуры которых требовали наличие определенных поли-

тико-правовых решений организационного, материального и практическо-

го характера, с другой стороны. Развитие теория советской исправительно-

трудовой политики получила в трудах Б. С. Утевского, А. И. Сперанского, 

Ю. М. Ткачевского, А. Е. Наташева, А. Л. Ременсона, А. Н. Стручкова, 

И. С. Ноя, И. В. Шмарова, А. И. Зубкова, А. С. Михлина, М. П. Мелентьева 

и др. При всей противоречивости в оценках советской исправительно-

трудовой политики можно констатировать, что за период советской власти 

в России сложилась новая самостоятельная отрасль права – исправительно-

трудовое право, была сформирована система учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, с аппаратом управления в МВД СССР, а также кад-

                                                 
1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. // Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики». URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/ 

igpr/sov_gos/istkod_24 (дата обращения: 10.01.2023). 
2 Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе 

с преступностью. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1970. С. 21. 

https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/istkod_24
https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/istkod_24
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ровым составом аттестованных по военному образцу служащих, созданы 

специализированные учебные и научные учреждения, организовано ис-

полнение уголовных наказаний в виде лишения свободы и принудитель-

ных (исправительно-трудовых) работ без лишения свободы. 

Значимым достижением исправительно-трудовой политики являлись 

выработка и применение коллективных форм воспитания осужденных 

в исправительно-трудовых колониях и лагерях, средств исправления осуж-

денных, среди которых труду отводилась ведущая роль. В процедуры ис-

правления осужденных к исправительно-трудовым (исправительным) ра-

ботам на правовой основе широко внедрялось участие трудовых коллекти-

вов предприятий и организаций, общественности, а также индивидуальное 

шефство. 

Система исправительных учреждений, сформированная в советский 

период, представляла собой на протяжении ряда десятилетий материаль-

ную основу для социального и экономического развития отдаленных и ма-

лоосвоенных регионов Севера, Дальнего Востока, Сибири, Урала и других 

территорий страны. Учреждения и органы, исполняющие наказания, стали 

материализованным фактором одного из самых сложных и противоречи-

вых направлений деятельности государства и результатом советской ис-

правительно-трудовой политики. 

Исправительно-трудовое право в своем наименовании отрасли зако-

нодательства изначально отражало социальное значение процедур испол-

нения уголовных наказаний и новое отношение советского государства 

к осужденному как значимому субъекту принудительно-исправительных 

правоотношений. Императивный метод воздействия на осужденного 

в процедурах исполнения лишения свободы и принудительных (исправи-

тельных) работ был наполнен новым содержанием исправительно-

трудовых правоотношений. 

Нормы исправительно-трудового законодательства не акцентировали 

деятельность системы исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ) 

и осужденных в процедурах исполнения и отбывания наказания на реали-

зации кары. Они отражали главную цель их деятельности – исправление 

осужденного посредством организации разностороннего включения его 

в процессы ресоциализации и развития личности. В этой связи исправи-

тельно-трудовое принуждение впервые несло в себе нормативно обозна-

ченный посыл для осужденного – возможность его уголовно-исправи-

тельной «реабилитации», выраженной в осознании им недопустимости 

криминального поведения, в проявлении активной роли и участии его 

в процедуре правосудия в качестве субъекта посткриминального восстано-

вительного процесса нарушенных преступлением правоотношений, прав 

и интересов потерпевших лиц или пострадавшей стороны. Главным факто-

ром и показателем исправления осужденного был законодательно опреде-

лен общественно-полезный труд как процесс ресоциализации личности. 
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Наряду с этим осужденного «принуждали» получать общее образование 

и профессиональную подготовку. С учетом того, что осужденный являлся 

носителем негатива криминального «действа», в исправительно-трудовых 

учреждениях жестко обеспечивался режим поведения, жизнь и быт осуж-

денных и т. д. Отдельные исследователи в своих трудах отмечают, что 

в ИТК РСФСР не было специальных норм, которые защищали бы их пра-

ва, свободы и законные интересы, а также обеспечивали бы безопасность, 

сохранение жизни и здоровья1. Отчасти это справедливое замечание, но 

в теории права и социальной практике на тот период проблемы прав чело-

века еще не были четко обозначены. 

В 1980-е гг. в СССР и РСФСР был восполнен существенный пробел 

в правовом регулировании исполнения наказаний, не связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия на осужденных. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1984 г. было утверждено Положе-

ние о порядке и условиях исполнения в РСФСР уголовных наказаний, 

не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужден-

ных2. Его нормами регулировалось исполнение таких наказаний, как ли-

шение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, штраф, увольнение от должности, возложение обя-

занности загладить причиненный вред, общественное порицание, лишение 

воинского или специального звания. Таким образом, нормы данного По-

ложения не только завершили нормативно-правовое оформление предмета 

исправительно-трудового права, но и стали весомым аргументом в пользу 

переименования данной отрасли права в уголовно-исполнительное право. 

Все это советское наследие со своими положительными и отрица-

тельными сторонами подлежало использованию и реформированию 

в постсоветской России, учитывая как «горький» опыт, так и отдельные 

позитивные моменты государственной политики, правотворчества, науч-

ной и практической деятельности. 

Конституция Российской Федерации3, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации1 (далее – УИК РФ), Закон Российской Фе-

                                                 
1 Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. 

Ю. И. Калинина; науч. ред. М. П. Мелентьев, С. Н. Пономарев. Рязань : Изд-во Акад. 

Права и управления Минюста России, 2001. С. 33. 
2 Об утверждении положения о порядке и условиях исполнения в РСФСР уго-

ловных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия  

на осужденных : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1984 г. // 

Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/ 

usr_12205.htm (дата обращения: 10.01.2023). 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования  

1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2023). 

https://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12205.htm
https://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12205.htm
http://www.pravo.gov.ru/
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дерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовное наказание в виде лишения свободы»2 (далее – Закон РФ 

№ 5473-1), а также Федеральный Закон Российской Федерации от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного содержания»3 стали правовой основой 

обеспечения прав и человеческого достоинства осужденных, защиты их 

законных интересов, а также наличия и поддержания неразрывной их свя-

зи с институтами гражданского общества в процедурах исполнения уго-

ловных наказаний. 

Знания теории уголовно-исполнительного права значимы и в органи-

зации правоохранительной деятельности сотрудников органов внутренних 

дел (далее – ОВД) Российской Федерации. 

 

 

  

                                                                                                                                                         
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы : закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости 

съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. 

Ст. 1316. 
3 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержании : федеральный Закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 24. Ст. 2789. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

И ЕГО ПРИНЦИПОВ. ИСТОЧНИКИ, НОРМЫ, ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Конституцией Российской Федерации (ст. 7) установлено, что Рос-

сийская Федерация является социальным государством. Его политика ори-

ентирована на создание и поддержание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека и гражданина. Цель последова-

тельной депенализации содержания уголовной политики предполагает ре-

шение следующих задач: а) обеспечение должной защиты личности и об-

щества от преступных посягательств с более значительным правовым 

форматом реализации уголовной ответственности за счет расширения ос-

нований освобождения от уголовной ответственности и наказания; б) со-

кращение численности и удельного веса в социуме судимых лиц и подвер-

гавшихся уголовно-правовому преследованию; в) сдерживание темпов  

и уровня рецидивной преступности; г) снижение численности осужденных 

в местах их изоляции; д) ослабление пенитенциарных и постпенитенциар-

ных негативов криминального влияния на формирование организованных 

преступных групп и вовлечение в криминальную деятельность лиц, осво-

божденных из исправительных учреждений (далее – ИУ). 

Давно подмечено, что исполнение наказания – реальность уголовно-

го права. Без надлежащей организации исполнения окажутся в конечном 

итоге напрасными усилия по поиску и изобличению виновных, по пра-

вильной квалификации содеянного, назначению наказания. 

Значимость должной и эффективной организации исполнения нака-

зания состоит в том, что лежащий в основе преступного деяния конфликт 

преступника и общества, как правило, не исчерпывается фактом вступле-

ния приговора в силу. В нем он лишь получает официальную (от имени 

государства) юридическую и морально-правовую оценку (квалификация 

деяния, осуждение виновного), а также перспективы (но лишь перспекти-

вы), т. е. возможность своего разрешения (назначение наказания и иной 

меры уголовно-правового характера). При исполнении наказаний (в осо-

бенности лишения свободы) указанный конфликт перетекает в иные фор-

мы, приобретает иные очертания и наслоения. 

При этом от государства и общества, особенно от учреждений уго-

ловно-исполнительной системы (далее – УИС), в значительной степени за-

висит, будет ли этот конфликт исчерпан или он перейдет на новый «уро-

вень» социального противостояния, часто более жесткий и опасный, чем 

предыдущий (рецидив). 

По этой причине государство обязано предельно ответственно под-

ходить к выработке уголовно-исполнительной политики, к проблемам пра-

вового регулирования исполнения уголовных наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера. Объективную необходимость регламентации 
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уголовно-исполнительных отношений вызывают, как минимум, следую-

щие обстоятельства: 

а) ограничительный характер исполнения наказания, согласно ч. 1 

ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ), про-

является в лишении или ограничении прав и свобод виновного лица; 

б) принудительный характер уголовно-исполнительной деятельности 

т. е. наказание и иные меры реализуются вопреки воле осужденных; 

в) государственный характер уголовно-исполнительной деятельно-

сти, который означает закрепление правового статуса учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания, их должностных лиц; 

г) наличие юридических гарантий прав, свобод и законных интере-

сов личности в сфере исполнения наказания посредством законодательно-

го закрепления правового статуса осужденных. 

Основой предмета уголовно-исполнительного права являются отно-

шения между осужденными и государством в процессе и по поводу испол-

нения уголовного наказания. Уже эта общая характеристика не позволяет 

отнести к предмету уголовно-исполнительного права отношения по реали-

зации предварительного заключения под стражу, исполнению ряда мер 

административного принуждения. Естественно, здесь качественное отли-

чие реализации названных мер с исполнением уголовного наказания  

по основаниям, целям, принципам, субъектам и порядку применения,  

а главное – по предмету правового регулирования. 

В предмете уголовно-исполнительного права можно выделить две 

стороны: «внешнюю» (количественную) и «внутреннюю» (качественную). 

«Внешняя» сторона предмета уголовно-исполнительного права в целом 

определяется кругом (перечнем) тех наказаний, иных мер уголовно-

правового характера и сопутствующих им мер, реализация которых регла-

ментируется нормами уголовно-исполнительного законодательства. 

Современное понимание предмета уголовно-исполнительного права 

основывается на законодательной формулировке ч. 2 ст. 2 УИК РФ. 

В частности, уголовно-исполнительное законодательство определяет: 

1) общие положения и принципы исполнения всех уголовных нака-

заний и иных мер уголовно-правового характера; 

2) нормы, регулирующие порядок и условия исполнения и отбыва-

ния наказаний, применения средств исправления осужденных. Данной 

формулировкой закона фактически охватываются отношения, возникаю-

щие в процессе контроля за осужденными условно (раздел VIII УИК РФ) 

и осужденными, которым отбывание наказания отсрочено (ст. 177 УИК 

РФ), т. е. исполнения иных уголовно-правовых мер воздействия; 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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3) порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих нака-

зания. Как следует из содержания конкретных норм УИК РФ, в данном 

случае имеется в виду лишь та деятельность названных учреждений и ор-

ганов, которая непосредственно направлена на достижение целей наказа-

ния, на обеспечение правопорядка и безопасности осужденных и персона-

ла, охрану здоровья осужденных. Своего рода «ядром» этих отношений 

являются отношения между осужденными и администрацией (персона-

лом). Иные стороны деятельности уголовно-исполнительных учреждений 

и органов (управленческая, организационная, финансовая, хозяйственная 

и т. д.) не входят в его предмет. 

Кроме того, в предмет уголовно-исполнительного законодательства 

включается порядок участия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, 

а также граждан в исправлении осужденных. Формы такого участия кодекс 

определяет лишь в самом общем виде. Так, в ст. 87 УИК РФ установлено, что 

в работе комиссии ИУ «могут принимать участие представители органов 

местного самоуправления … общественных наблюдательных комиссий». 

Наконец, к предмету уголовно-исполнительного законодательства 

отнесены нормы, регулирующие порядок освобождения осужденных  

от наказания и оказание помощи освобождаемым лицам. Что касается от-

ношений, связанных с постпенитенциарной адаптацией (ресоциализацией) 

уже освобожденных от наказания, то они, в сущности, не являются уго-

ловно-исполнительными и составляют предмет формирующегося ныне  

в России социального законодательства. В данной области также сохраня-

ется известный простор для законотворчества субъектов Российской Феде-

рации. 

Параллельно с развитием представлений о границах предмета уго-

ловно-исполнительного права шло углубление познания его качественной, 

содержательной стороны. В частности, в содержательном плане предмет 

уголовно-исполнительного права включает в себя порядок и условия ис-

полнения и отбывания наказаний. Формальным основанием для такого 

подхода служит, как известно, содержание ст. 43 УК РФ. Тем самым опре-

деление юридического содержания наказания всецело отнесено к предмету 

уголовного законодательства. 

В отношении большинства предусмотренных УК РФ наказаний та-

кой подход оправдан. Однако он обнаруживает существенную неполноту, 

когда речь идет о лишении свободы, пожизненном лишении свободы  

и аресте. Так, применительно к содержанию лишения свободы, кодекс ис-

пользует термин «изоляция» (ст. 56), в отношении ареста – «строгая изо-

ляция» (ст. 54), юридическое же содержание пожизненного лишения сво-

боды в ст. 57 УК РФ не раскрывается вовсе. 

Различная степень изоляции осужденного осуществляется учрежде-
ниями с разными видами режима и с различными условиями отбывания 
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наказания. Строгость режима варьируется в зависимости от объема и ха-
рактера установленных им правоограничений. Но ведь правоограничения, 
выражающие степень социальной изоляции, – суть юридического содер-
жания лишения свободы (всякое наказание есть совокупность конкретных 
правоограничений). Определяя степень (строгость) изоляции, вид режима 
исправительного учреждения выражается тем самым юридическим содер-
жанием того или иного вида лишения свободы. 

Правовые нормы, детализирующие особенности отдельных видов 
режима лишения свободы, находятся в УИК РФ. Поэтому верным пред-
ставляется суждение, что предметом уголовно-исполнительного права яв-
ляются не только отношения, определяющие порядок и условия исполне-
ния, но и фактически – содержание наказания (во всяком случае – лишения 
свободы и аналогичных ему мер). 

Другой важный компонент предмета уголовно-исполнительного пра-
ва – это сочетание применения (назначения и исполнения) уголовно-
карательных правоограничений с комплексом воспитательно-предупреди-
тельных мер, которые могут осуществляться как государственными орга-
нами, так и негосударственными формированиями, представителями об-
щественности. Наиболее широко такие меры юридически закреплены при 
исполнении лишения свободы, но это наказание – не исключение. 

Такой комплексный подход не есть изобретение сугубо отечествен-
ной системы исполнения наказания. Он проводится и на международном 
уровне. В принятых в 1990 г. VIII Конгрессом Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями «Токийских правилах», подчеркивается, что «в рамках конкретной 
меры, не связанной с тюремным заключением, следует определять наибо-
лее приемлемый вид надзора и обращения, который был бы нацелен на то, 
чтобы помочь правонарушителю найти работу или учитывал бы характер 
совершенного им (ей) правонарушения... Правонарушителям в случае 
необходимости должна оказываться психологическая, социальная и мате-
риальная помощь и должны предоставляться возможности для укрепления 
связей с обществом для облегчения их возвращения к нормальной жизни» 
(ст. 10.3, 10.4)1. 

Что же касается отношений, отражающих структуру уголовно-
исполнительных учреждений и органов (без изменения вида режима), спо-
собов их взаимодействия с вышестоящими, иными государственными, хо-
зяйственными и т. п. органами и организациями, то они являются предме-
том регулирования иных отраслей законодательства (административного, 
процессуального, финансового, гражданского и т. д.). Сказанное справед-
                                                 

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в от-

ношении мер, не связанных с тюремным заключением [Токийские правила] (приняты 

резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г.). URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обраще-

ния: 12.01.2023). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml
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ливо и для отношений в области особенностей прохождения службы атте-
стованным персоналом учреждений и органов, исполняющих наказание,  
в сфере трудовой деятельности вольнонаемных сотрудников. 

Наконец, нельзя не отметить, что нормы уголовно-исполнительного 
права далеко не исчерпывают всего многообразия общественных отноше-
ний, в которые вступают осужденные. Этого не происходит и при лишении 
свободы, хотя при данном наказании правовой статус и образ жизни лич-
ности изменяется наиболее значимо. Оставаясь гражданином, обладая  
(с установленными законодательством ограничениями) закрепленными 
Конституцией Российской Федерации правами и свободами, осужденный 
одновременно выступает субъектом многих отраслей права. 

Так, правовой статус осужденных представляет собой юридическую 
конструкцию, на основе которой выстраиваются уголовно-исполнительные 
правоотношения. Правовой статус осужденных – это нормативное отраже-
ние сущности и содержания уголовно-исполнительных правоотношений  
в целом и конкретных их видов с учетом правовой регламентации испол-
нения видов наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных. 

Осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотноше-
ний представляет собой лицо, которому в силу его виновности в соверше-
нии преступления судом вынесен обвинительный приговор о наказании 
либо применении иной меры уголовно-правового характера. Этот статус 
осужденный имеет на период исполнения и отбывания наказания. Приго-
вор суда либо изменяющие его определение или постановление суда, всту-
пившие в законную силу и обращенные к исполнению, а также акт поми-
лования или акт об амнистии являются основанием для исполнения нака-
зания (ст. 4 УИК РФ). Тем самым указанные документы порождают воз-
никновение и изменение уголовно-исполнительных правоотношений. 

Под методом правового регулирования традиционно понимается си-
стема юридических средств и способов нормативной регламентации обще-
ственных отношений. Они предопределяются характером предмета, целя-
ми и возможностями регулирования в конкретных условиях. Метод право-
вого регулирования выступает как один из классификационных критериев 
деления всей системы права на отрасли. 

Между тем проблема метода (или методов) правового регулирования 
уголовно-исполнительного права (далее – УИП) остается одной из наиме-
нее разработанных. Принято считать, что специфический метод УИП – это 
императивный метод, который допускает использование в определенных 
ситуациях начал диспозитивности (усмотрения сторон). 

Императивный формат уголовно-исполнительных правоотношений 
отражает сущность государственно-властного метода применения уголов-
но-правового принуждения на принципах: а) судебного порядка примене-
ния наказания; б) строгой индивидуализации применения кары и право-
ограничений в приговоре суда или ином акте правомочного государствен-
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ного органа; в) обязательности исполнения приговора суда, вступившего  
в законную силу и обращенного к исполнению, а также безотлагательного 
выполнения осужденным его предписаний в части правоограничений  
и возложения обязанностей; г) неукоснительного соблюдения осужденны-
ми порядка и условий исполнения наказания или иных мер уголовно-
правового характера; учета отношения осужденных к процедурам приме-
нения основных средств исправления в целях послабления карательного 
принуждения либо освобождения от такового. 

Процедурный характер уголовно-исполнительных правоотношений 
является правовой гарантией обеспечений прав и законных интересов 
осужденных, а также формой воспрепятствования возложения на них обя-
занностей и запретов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами. Сам регламент некоторых разрешительных и дисциплинарных про-
цедур строго определен, и он обязателен для персонала УИС. Например, 
ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания  
в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания определена  
в нормах ст. 58 УИК РФ. Более того, порядок применения мер поощрения 
и взыскания к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы ре-
гламентирован нормами ст. 59 УИК РФ. 

Рассмотрим принципы уголовно-исполнительного права: 
1. Общеправовые принципы, заключающиеся в следующем: 
а) принцип демократизма – это централизованное руководство орга-

нами, исполняющими наказание; сочетается с самостоятельностью мест-
ных органов власти и управления, а также предполагает широкое участие 
общественности в исправлении осужденных и в осуществлении обще-
ственного контроля за работой ИУ; 

б) принцип законности: деятельность ИУ, по своему значению, – 
воспитание в духе уважения к закону лиц, осужденных за его нарушение; 

в) принцип гуманизма – установление гуманных условий отбывания 
наказания в соответствии с общепринятыми нормами (питание, медицин-
ская помощь, жилищно-бытовые условия и т. п.), применение системы мер 
поощрения (ст. 113 УИК РФ), а также реализация прогрессивной системы, 
т. е. изменение условий отбывания наказания в зависимости от поведения 
осужденных1; 

г) принцип равенства осужденных перед законом – единое правовое 
положении лиц, отбывающих конкретный вид наказания или находящихся 
в одних условиях отбывания наказания. 

2. Межотраслевые принципы: 
а) принцип дифференциации – отражает необходимость распределе-

ния осужденных на однородные категории; 

                                                 
1 Подробнее см.: Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполне-

ния уголовных наказаний. М. : Городец, 2007. С. 29. 
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б) принцип индивидуализации – выражается в требовании строгого 
индивидуального подхода к каждому осужденному1. 

3. Отраслевые принципы: 
а) принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных. Рациональность первого заключается, с одной 
стороны, в возможной минимизации применения мер принуждения, с дру-
гой – в ее достаточности и соразмерности; второго – в том, что каждому 
виду наказания свойственен свой набор средств исправления осужденных, 
применяемых в конкретных условиях исполнения наказания; 

б) принцип стимулирования правопослушного поведения – примене-
ние правовых стимулов, регулирующих изменение условий содержания 
осужденных, улучшающих их правовое положение (поощрительные нор-
мы), деятельность в ИУ религиозных организаций, а также значение обще-
ственно полезного труда. 

Таким образом, можно заключить, что ожидаемые последствия про-
водимой уголовно-исполнительной политики должны предопределяться 
следующими принципами: 

1) каждый человек должен быть твердо уверен в том, что его права  
и законные интересы будут соблюдены в полном объеме в процессе ис-
полнения уголовного наказания; 

2) уголовно-исполнительные отношения будут выстраиваться в со-
ответствии с правовым статусом субъектов этих отношений и на весь вре-
менной период их действия; 

3) права, свободы и законные интересы осужденных будут непри-
косновенны, основаны на требованиях закона и обеспечены действенным 
контролем их соблюдения; 

4) современная уголовно-исполнительная политика нацеливает си-
стему исполнения наказаний на необходимость строгой индивидуализации 
и дифференциации исполнения наказания в соответствии с законом; 

5) совершенствование системы исполнения уголовных наказаний, 
индивидуализация и дифференциация процесса исправительного воздей-
ствия на осужденных при исполнении наказаний должны стать главен-
ствующими направлениями уголовно-исполнительной политики; 

6) определяющая роль в вопросах совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства, его развития, оптимизации, демокра-
тизации должна принадлежать ориентирам на общепризнанные междуна-
родно-правовые установки и рекомендации с полным учетом националь-
ных особенностей и интересов. 
  

                                                 
1 Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть : учебное по-

собие для вузов / В. Е. Эминов [и др.]; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М. : 

Юрайт, 2022. 193 с. (Высшее образование) // Образовательная платформа «Юрайт». 

URL: https://urait.ru/bcode/493735 (дата обращения: 12.01.2023). 
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ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ УГОЛОВНЫЕ 

НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Реформирование советской исправительно-трудовой системы корен-

ным образом началось в России после «упразднения» СССР путем созда-

ния в системе МВД России новых органов управления исправительно-

трудовой системой. Таким органом стала Служба по исправительным де-

лам и социальной реабилитации в составе МВД РСФСР. 

Изменение политико-правовых и организационных начал в России 

обусловило выработку новой стратегии в политике исполнения уголовных 

наказаний. Это нашло отражение в Законе РФ № 5473-1. В нем было за-

креплено понятие уголовно-исполнительной системы, основу которой со-

ставили учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде 

лишения свободы. Им была определена структура УИС, в которую были 

включены учреждения, исполняющие наказания, территориальные и цен-

тральные органы управления УИС, а также следственные изоляторы (да-

лее – СИЗО), предприятия, специально созданные для обеспечения дея-

тельности УИС, научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные  

и иные учреждения. В нем были заложены правовые основы организации 

функционирования учреждений и органов, исполняющих наказания; кон-

троля за деятельностью УИС; понятия прав и обязанностей работников 

УИС, социальной защиты персонала, а также порядка применения ими фи-

зической силы, специальных средств и оружия. 

В 1994 г. были ликвидированы два главных управления: Главное 

управление исполнения наказаний (ГУИН) и Главное управление лесных 

исправительно-трудовых учреждений (ГУЛИТУ). На их основе, путем по-

глощения первым управлением функций второго, было образовано одно – 

Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) в составе МВД России. 

В 1997 г. УИС была передана из МВД России в ведение Министерства юс-

тиции Российской Федерации1. 

Дальнейшее реформирование УИС было связано с реализацией Ука-
за Президента Российской Федерации «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти»2. В соответствии с ним была образо-
вана подведомственная Министерству юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России). Это 

                                                 
1 О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 8 октября 

1997 г. № 1100 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. 

Ст. 4683. 
2 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2004. № 11. Ст. 945. 
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ведомство стало федеральным органом исполнительной власти по форми-
рованию и реализации государственной политики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний. 

Нормы ст. 16 УИК РФ не просто закрепляют перечень учреждений  
и органов, исполняющих уголовные наказания, классифицируя их с учетом 
специфики организации применения к осужденным правоограничений  
и государственного принуждения, но и закрепляют политику государства 
по формированию всей уголовно-исполнительной системы, а также других 
специализированных и не специализированных органов, на которые воз-
ложены функции исполнения приговоров судов и ресоциализационной ра-
боты с осужденными. 

Так, в частности, наказание в виде: 
1) штрафа – исполняет служба судебных приставов-исполнителей; 
2) лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью – исполняется уголовно-исполнительной ин-
спекцией (далее – УИИ), исправительным центром, ИУ или дисциплинар-
ной воинской частью. Требования приговора исполняются администраци-
ей организации, в которой работает осужденный, а также органами, право-
мочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 
соответствующей деятельностью; 

3) лишения специального, воинского или почетного звания, классно-
го чина и государственных наград – исполняется судом, вынесшим приго-
вор. Требования приговора исполняются должностным лицом, присвоив-
шим звание, классный чин или наградившим государственной наградой, 
либо соответствующими органами Российской Федерации; 

4) обязательных работ, исправительных работ и ограничения свобо-
ды – исполняются УИИ; 

5) принудительных работ – исполняется исправительным центром; 
6) ареста – исполняется арестным домом; 
7) лишения свободы – исполняется колонией-поселением, воспита-

тельной колонией, лечебным исправительным учреждением, исправитель-
ной колонией (далее – ИК) общего, строгого или особого режима либо 
тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ, СИЗО; 

8) пожизненного лишения свободы – исполняется ИК особого режи-
ма для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы; 

9) смертной казни – исполняется учреждениями УИС. 
В отношении военнослужащих наказания исполняются военной по-

лицией Вооруженных Сил Российской Федерации: содержание в дисци-
плинарной воинской части – в специально предназначенных для этого 
дисциплинарных воинских частях; арест – на гауптвахтах. Ограничение  
по военной службе исполняется командованием воинских частей, в кото-
рых проходят службу военнослужащие. 

Условно осужденные находятся под контролем УИИ, которые также 
осуществляют контроль за применением принудительных мер медицин-
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ского характера (далее – ПММХ), назначенных в соответствии с ч. 2.1 
ст. 102 УК РФ. За условно осужденными военнослужащими контроль 
осуществляется командованием воинских частей. 

Необходимо отметить, что УИИ, исправительные центры, арестные 

дома, колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправи-

тельные учреждения, ИК общего, строгого или особого режима либо 

тюрьмы, ИК особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы, являются учреждениями УИС. 

Содержание деятельности учреждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания, включает в себя большой комплекс правоограничитель-

ных и общесоциальных мер, затрагивающих права и интересы осужден-

ных. Исполнение наказаний и исправление осужденных является и целью, 

и функцией УИС, и содержанием деятельности ее персонала. Соблюдение 

принципов и требований уголовно-исполнительного законодательства 

предполагает действие механизма контроля за деятельностью учреждений 

и органов УИС. 

Так, контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, осуществляется федеральными органами государственной 

власти (ст. 19 УИК РФ), должностными лицами государственных и судеб-

ных органов, представителями средств массовой информации в форме по-

сещения ИУ (ст. 24 УИК РФ). Система такого контроля определена нор-

мами УИК РФ. Она также включает в себя: а) судебный контроль (ст. 20); 

б) ведомственный контроль (ст. 21); в) прокурорский надзор (ст. 22). Кро-

ме этого, формы государственного контроля за УИС определены и норма-

ми ст. 38 Закона РФ № 5473-1. Дополняет данную систему контроля обще-

ственный контроль (ст. 23). 

Система контроля является эффективной формой влияния на обеспе-

чение законности в учреждениях и органах УИС, совершенствования всех 

направлений их деятельности, реализации права осужденных на выраже-

ние своего мнения и требований к власти и социуму посредством контак-

тов, встреч и подачи обращений в ходе осуществления их личного приема 

по месту отбывания наказания, проведения плановых и специальных про-

верок и иных официальных мероприятий. 
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ТЕМА 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,  

НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Согласно ст. 45 УК РФ штраф может назначаться в качестве как ос-

новного, так и дополнительного наказания. Статьей 46 УК РФ определено, 

что штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмот-

ренных данным Кодексом, размер которого определяется судом с учетом 

тяжести совершенного преступления и имущественного положения осуж-

денного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужден-

ным заработной платы или иного дохода. 

Осужденный должен выплатить штраф в течение 60 дней со дня 

вступления приговора суда в законную силу. Он может обратиться в суд  

с ходатайством о рассрочке его уплаты (ст. 31 УИК РФ). В этом случае 

первую часть штрафа осужденный должен выплатить в течение первых  

60 дней после вступления приговора в законную силу или после вступле-

ния в силу решения суда о предоставлении отсрочки его уплаты. 

По общему правилу, осужденный в добровольном порядке должен 

исполнить решение суда и уплатить штраф. В противном случае, осужден-

ный признается злостно уклоняющимся уже по факту его неуплаты (либо 

его части в случае предоставления ему рассрочки) в установленный срок, 

вне зависимости от причин, что предусматривает наступление двух вари-

антов последствий для осужденного. 

Во-первых, в случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве ос-

новного наказания, данное наказание заменяется другим в соответствии  

с ч. 5 ст. 46 УК РФ. Исходя из этого, впоследствии, даже при возникнове-

нии желания осужденного или обнаружении у него имущества, позволяю-

щего его заплатить, уголовное наказание в виде штрафа уже не может быть 

исполнено. 

Во-вторых, в случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве до-

полнительного наказания, суд направляет судебному приставу-исполни-

телю исполнительный документ (исполнительный лист) для принудитель-

ного взыскания штрафа, на основании которого возбуждается исполни-

тельное производство (ст. 103 Федерального закона Российской Федерации 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1).  

В свою очередь, в постановлении о возбуждении исполнительного произ-

водства судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для его добро-

вольного исполнения. 

В некоторых случаях, например, в связи с нахождением осужденного 

в длительной служебной командировке, на стационарном лечении и в дру-

                                                 
1 Об исполнительном производстве : федеральный закон Российской Федерации 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2007. № 41. Ст. 4849. 

consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF345D3D957280F18F208E467739762EF3B4FD8D68E6CB0A9Ed4wFD
consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF345D3D957280F18F208E467739762EF3B4FD8D68E6CA0D91d4wFD
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гих подобных ситуациях, исполнительное производство может быть при-

остановлено. 

Взыскание по исполнительному листу обращается в первую очередь 

на денежные средства осужденного, в том числе находящиеся в банках. 

При отсутствии у осужденного денежных средств для уплаты штрафа 

взыскание обращается на принадлежащее ему имущество (за исключением 

имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание). Если осужденный имеет имущество, которое принадлежит ему 

на праве общей собственности, взыскание обращается на его долю. Взыс-

кание обращается и на имущество осужденного, находящееся у других 

лиц. Взыскание осуществляется путем ареста (описи) имущества, изъятия 

и принудительной реализации на комиссионных или договорных началах. 

При отсутствии у осужденного имущества или недостаточности такового 

для погашения штрафа взыскание налагается на заработную плату  

и иные виды доходов осужденного. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью – ограничение права гражданина, закреплен-

ного в ст. 37 Конституции Российской Федерации, на период отбывания 

наказания свободно выбирать род деятельности и профессию, т. е. запрет 

как на службу в государственных органах, органах местного самоуправле-

ния, так и на занятие определенной деятельностью. В соответствии с пра-

вилами (ст. 47 УК РФ), данное наказание может назначаться как в качестве 

основного вида наказания (на срок от 1 года до 5 лет), так и дополнитель-

ного (на срок от 6 месяцев до 3 лет).  

Законодатель в ст. 33 УИК РФ определяет, что если данный вид 

наказания назначен в качестве основного либо дополнительного к штрафу, 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы,  

а также при условном осуждении, то его исполнение осуществляется УИИ; 

в качестве дополнительного наказания к принудительным работам, аресту, 

содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы – 

учреждениями и органами, исполняющими основные виды наказаний,  

а после его отбытия – УИИ по месту жительства осужденных. 

УИИ являются учреждениями, исполняющими уголовные наказания 

в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества и функции кото-

рых регламентированы Инструкцией по организации исполнения наказа-

ний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества1 (да-

лее – Инструкция). 

В зависимости от того, назначено ли данное наказание в качестве ос-

новного или дополнительного, исчисление его срока осуществляется по-

разному. При назначении в качестве основного либо дополнительного 
                                                 

1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уго-

ловно-правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России  

от 20 мая 2009 г. № 142 // Российская газета. 2009. № 151. 

consultantplus://offline/ref=8C1F8D6004DDA5B349E0211B69C022C6D6AC91B4DE8BC8EB9E3D690C1ADDEB61098A3C35281CGAO3E
consultantplus://offline/ref=8C1F8D6004DDA5B349E0211B69C022C6D5A494B0D0D89FE9CF686709128DA37147CF3134291BA22DGEO1E
consultantplus://offline/ref=D99AF705CCAE3206A768A2392605AAFC82A60E79D5FA0FD6EC8CF39A148441E65B538D7B710721i2W7E
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наказания к обязательным, исправительным работам, ограничению свобо-

ды, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента 

вступления приговора в законную силу. При назначении его в качестве до-

полнительного к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 

принудительным работам или лишению свободы его срок исчисляется  

со дня освобождения от их отбывания. 

Закон устанавливает, что на время отбывания основного наказания 

на осужденных также распространяются данные правоограничения, в силу 

чего этим осужденным вне зависимости от срока основного наказания 

должно быть запрещено занимать определенные должности на производ-

стве, работать в качестве водителей и т. п. 

За 20 дней до освобождения лица из дисциплинарной воинской ча-

сти, ИУ или исправительного центра их администрация направляет в УИИ 

по избранному осужденным месту жительства копию приговора суда. При 

условно-досрочном освобождении, освобождении с заменой наказания бо-

лее мягким видом наказания либо при отсрочке отбывания наказания ко-

пия приговора направляется в УИИ в день освобождения. 

В случае если осужденный не прибыл к избранному месту житель-

ства, а зарегистрировался в другом населенном пункте, паспортная служба 

ОВД после его регистрации сообщает о неисполненном дополнительном 

наказании в УИИ по месту его регистрации. В свою очередь, эта инспек-

ция запрашивает копию приговора из УИИ первоначально избранного 

осужденным места жительства и контролирует поступление копии приго-

вора суда. 

Инспекция, получив копию приговора, направляет осужденному 

письменное уведомление о необходимости явки в УИИ, где с ним прово-

дится беседа, в ходе которой ему разъясняются порядок и условия отбыва-

ния наказания, его права и обязанности. Далее, в течение 3 дней инспекция 

устанавливает место работы осужденного и направляет в адрес админи-

страции организации (далее – администрация) копию приговора суда или 

извещение в орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие 

определенным видом деятельности (в том числе в органы, осуществляю-

щие лицензирование определенных видов деятельности). В отношении 

осужденного, лишенного права занимать должности в сфере экономиче-

ской деятельности, сообщение направляется в соответствующую службу 

ОВД. 

В течение месяца после постановки осужденного на учет инспекция 

осуществляет проверку выполнения приговора суда администрацией, в ко-

торой он работает, и органом, правомочным аннулировать разрешение  

на занятие определенной деятельностью. 

В случае увольнения осужденного с прежнего места работы инспек-

ция в месячный срок с момента получения сообщения об увольнении уста-

навливает новое место его работы, направляет туда копию приговора суда, 
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проверяет наличие в его трудовой книжке записи, соответствующей при-

говору суда, и устанавливает его должность (род деятельности) на предмет 

соответствия (несоответствия) требованиям приговора суда. В целях даль-

нейшего контроля УИИ не реже 1 раза в 6 месяцев проверяет исполнение 

приговора суда администрацией и осужденным. 

В отношении осужденного, не работающего на момент постановки 

на учет, инспекция, используя информацию органа службы занятости  

и участкового уполномоченного полиции, осуществляет контроль за его 

трудоустройством. 

Положения ст. 34 УИК РФ устанавливают принцип обязательности 

исполнения для администрации, в которой работает осужденный, решения 

суда. Этот принцип содержится в ст. 392 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее – УПК РФ), согласно которой всту-

пившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обя-

зательны для всех физических и юридических лиц и подлежат неукосни-

тельному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

После получения приговора администрация должна определить, за-

нимает ли осужденный должность, на которой по решению суда он не мо-

жет работать. В случае если осужденный работает на должности, которая 

не подпадает под установленный судом запрет, вынесенный приговор ни-

каких последствий для его трудовых правоотношений не влечет. Если эта 

должность подпадает под запрет, администрация в трехдневный срок обя-

зана освободить его от этой должности на основании приговора и п. 4 ч. 1 

ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) – осуж-

дение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней ра-

боты. При увольнении по указанному основанию выходное пособие не вы-

плачивается, согласия профсоюзного комитета не требуется. В трудовой 

книжке делается соответствующая запись о причине увольнения. 

Администрация обязана сообщить в УИИ об увольнении осужденно-

го с должности, которую ему запрещено занимать, или же, с согласия осуж-

денного, перевести его на другую должность, занимать которую ему не за-

прещено. О таком перемещении в трехдневный срок сообщается в УИИ  

и делается соответствующая запись в трудовой книжке осужденного. 

Если осужденному запрещено заниматься определенной деятельно-

стью, он обязан, во-первых, фактически прекратить ею заниматься, а во-

вторых, сдать в соответствующие организации документы, предоставляю-

щие ему данное право (водительское удостоверение, охотничий билет, ли-

цензию и т. п.). Документы он вправе сдать не по месту получения, а по мес-

ту жительства. 

В целях осуществления контроля за исполнением приговора суда за-

кон предоставляет УИИ право истребовать у осужденных документы, свя-

занные с отбыванием наказания. К таким документам, прежде всего, отно-

сятся справки о месте работы осужденного и должности, которую он зани-
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мает. Инспекция может также затребовать информацию, какие обязанно-

сти (какую конкретно работу) выполняет осужденный, для того чтобы 

уточнить, не занимается ли он деятельностью, запрещенной ему пригово-

ром суда. Осужденный также обязан без специального запроса УИИ сооб-

щать ей об изменении места работы, увольнении, а также изменении места 

жительства. 

Статья 38 УИК РФ устанавливает, что должностные лица, злостно  

не исполняющие решение суда, а также осужденный, нарушающий требо-

вания приговора, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Такой вид наказания, как лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград, применяется 

исключительно в качестве дополнительного и назначается только при 

осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с уче-

том личности виновного. 

После вступления приговора суда в законную силу последний 

направляет органу, присвоившему звание, классный чин или наградивше-

му государственной наградой копию приговора. Данное положение  

не противоречит предписаниям уголовно-процессуального законодатель-

ства (ч. 2 ст. 393 УПК РФ). 

На основании поступившей копии приговора 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 связанных с ними 

прав и льгот; в частности, информирует об этом организации и предприя-

тия, применяющие данные льготы (например, органы здравоохранения, 

социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и др.)  

и изымает у осужденного или членов его семьи соответствующие ордена, 

медали, знаки отличия, а также документы и удостоверения к ним. 

Исполнение приговора суда должно быть осуществлено в месячный 

срок. В то же время, в соответствии с ч. 2 ст. 48 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», гражданин, лишенный воинского звания в случае его 

реабилитации или изменения (отмены) приговора суда, восстанавливается 

в прежнем воинском звании1. Также, согласно законодательству, Прези-

дент Российской Федерации может восстановить гражданина Российской 

Федерации в правах на государственные награды в случае его реабилита-

ции или изменения приговора суда. 

Следует обратить внимание на то, что суд не вправе лишить, напри-

мер, ученой степени, ученого звания и иных званий, носящих квалифика-
                                                 

1 О воинской обязанности и военной службе : федеральный закон Российской 

Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1998. № 13. Ст. 1475. 
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ционный характер и подтверждающих соответствующий уровень профес-

сиональной компетенции, мастерства. 

Исполнение наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Согласно ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид работ и объекты, на которых они отбы-

ваются, определяются органами местного самоуправления по согласованию 

с УИИ. Такие работы по своему характеру осуществляются на благо общих 

интересов соответствующего муниципалитета и его жителей. Это работы  

по благоустройству, наведению порядка на улицах, местах общественного 

пользования, улицах, придорожных и парковых территориях, устранения 

антисанитарии и последствий стихии и природных катаклизмов. 

Принудительно-карательный аспект обязательных работ заключается 

в ограничении свободного времени осужденного, привлечении такового  

к трудовой терапии в свободное от основной работы и учебы время без 

оплаты труда, осуществлении уголовно-исполнительного контроля за его 

поведением, действии механизма судимости. Категории лиц, в отношении 

которых данный вид наказания не назначается, регламентирован ч. 4 ст. 49 

УК РФ. 

Злостно уклоняющимся в данном случае признается осужденный: 

более 2 раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без 

уважительных причин; более 2 раз в течение месяца нарушивший трудо-

вую дисциплину; скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания 

(ч. 1 ст. 30 УИК РФ). 

В соответствии со ст. 50 УК РФ отбывание наказания в виде испра-

вительных работ обеспечивается путем привлечения УИИ осужденного  

к труду в этом качестве независимо от того, работает ли он на момент 

осуждения или нет. Если осужденный работает, то в адрес администрации 

организации по месту его работы направляется приговор суда для испол-

нения трудовых правоограничений, обеспечения контроля и взаимодей-

ствия с УИИ. Если осужденный на момент осуждения не работал, то при-

нимаются меры по его трудоустройству в принудительном порядке на ос-

новании приговора суда и требований уголовно-исполнительного законо-

дательства по месту его жительства. 

Отметим, что в соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона Российской Федера-

ции от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» граждане, осужденные по решению суда к исправительным 

работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, безработными 

быть признаны не могут1. 

                                                 
1 О занятости населения в Российской Федерации : закон Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 17. Ст. 1915. 
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Сам факт процедуры исполнения уголовного наказания является ос-

новным правоограничением для осужденных, так как представляет собой 

форму реализации уголовной ответственности, конкретизированной в при-

говоре суда и наказании в виде исправительных работ. Это выражается  

в обязательности исполнения приговора суда, в котором установлен вид 

исправительных работ. 

Осужденные к исправительным работам как субъекты уголовно-

исполнительных правоотношений характеризуются определенными каче-

ственными характеристиками: социально-демографическими, уголовно-

правовыми, уголовно-исполнительными. Социально-демографическая ха-

рактеристика осужденных свидетельствует, что исправительные работы 

отбывает, как правило, более зрелая по возрасту, трудоспособная и про-

фессионально подготовленная часть населения. 

Исправительные работы – это наказание, которое обладает относи-

тельно небольшой репрессивной силой, поэтому оно редко применяется  

за совершение тяжких преступлений. В целом же диапазон преступлений, 

за которые назначаются исправительные работы, достаточно широк. 

Наиболее распространенными среди осужденных видами преступлений 

являются хищения, причинение вреда здоровью, нарушения правил без-

опасности производства работ. 

Вызывает определенный интерес распределение осужденных в зави-

симости от назначенного им срока наказания и размера удержаний из их 

заработка. По закону суд вправе назначать удержания в размере от 5 до  

20 %. В приговорах судов значительная часть осужденных (92 %) имеет 

размер удержаний от 10 до 20 %. Одним из основных показателей исправ-

ления осужденного являются данные о его участии в трудовой деятельно-

сти, соблюдении им трудовой дисциплины, добросовестное выполнение 

им трудовых обязанностей. Основная масса осужденных работает добро-

совестно и характеризуется положительно – 80 %. 

Юридическим фактом исполнения и отбывания исправительных ра-

бот является приговор суда, а содержание уголовно-исполнительных пра-

воотношений определяется нормами действующего уголовно-исполни-

тельного законодательства Российской Федерации. Это вытекает из прин-

ципа законности и обязательности соблюдения процедур государственного 

принуждения по обеспечению правоограничительных и исправительных 

мер. Например, если в приговоре суда установлен размер удержаний из за-

работка осужденного 15 %, то он ни при каких условиях не должен быть 

ни выше, ни ниже этого уровня в процессе исполнения приговора суда. 

Удержания должны производиться только из сумм, указанных в ст. 44 

УИК РФ. Учет отбытого срока наказания должен обеспечиваться строго  

на основании требований о зачете отработанного времени (ст. 42 УИК РФ). 

При этом необходимо учитывать, что если по общему правилу, установ-

ленному ч. 2 ст. 138 ТК РФ, размер удержаний по нескольким исполни-
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тельным документам не может превышать 50 % заработной платы, то для 

лиц, отбывающих исправительные работы, устанавливается максимальный 

размер удержаний – 70 % (ч. 3 ст. 138 ТК РФ). 

Уголовно-исполнительным законодательством предусмотрен пере-

чень некоторых видов доходов, получаемых осужденными, с которых 

удержания не производятся. К ним относятся: пособия, получаемые в по-

рядке социального страхования и социального обеспечения; выплаты еди-

новременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

Реализация рассматриваемого наказания, безусловно, возможна 

лишь при наличии субъекта уголовно-исполнительных правоотношений, 

который должен отвечать критериям, предъявляемым именно к нему. Так, 

если лишение свободы могут отбывать все категории осужденных, начиная 

с 14 лет и без ограничения возраста, без учета трудоспособности и инвали-

ды, мужчины и женщины, то исправительные работы должны назначаться 

судами и исполняться УИИ с учетом их возраста и степени их трудоспо-

собности (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Исполнение приговора суда, в соответствии с которым лицо обязано 

отбывать наказание в виде исправительных работ, возлагается на УИИ  

по месту жительства осужденного, которая не позднее 30 дней после полу-

чения распоряжения и копии приговора должна направить осужденного 

для отбывания наказания. Документальное оформление этой процедуры 

обеспечивается путем регистрации документов, поступивших из суда  

и других правомочных органов, оформлением личного дела и других учет-

ных документов. В соответствии с ч. 3 ст. 39 УИК РФ на УИИ в целях 

осуществления контроля за поведением осужденных к исправительным 

работам возложен порядок исполнения данного наказания. 

Осужденный к исправительным работам, включенный в процесс от-

бывания наказания, обязан соблюдать предписания нормативных правовых 

актов, определяющих само содержание наказания. Например, он должен 

обязательно работать, претерпевать правоограничения материального и тру-

дового характера. Так, в период отбывания наказания осужденные в трудо-

вых отношениях имеют правоограничения, установленные уголовно-

исполнительным законодательством. В частности, осужденный не вправе 

отказаться от предложенной ему работы или их увольнение с работы  

по собственному желанию возможно только по согласованию этого вопро-

са с УИИ. Разрешение на увольнение или отказ выносится инспекцией  

на основании письменного заявления осужденного после проверки обос-

нованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения на увольнение 

должен быть мотивирован. В случаях нарушения прав и законных интере-

сов осужденный может обращаться в прокуратуру, суд и другие органы 

власти. 
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Гарантией надлежащего обеспечения правового положения осуж-
денных к исправительным работам являются требования ст. 1, 7, 8, 19–24 
УИК РФ. Нормы указанных статей закрепляют основные требования  
по обеспечению прав осужденных. 

Законом для данной категории осужденных определены минималь-
ные ограничения общегражданского статуса. Поэтому, на наш взгляд, 
нельзя согласиться с теми исследователями проблем исполнения исправи-
тельных работ, кто не верно пытается трактовать сущность и содержание 
этого вида наказания, считая их штрафом в рассрочку, чем принижает зна-
чение данной формы уголовной ответственности осужденных, а также сам 
факт включенности (принуждения) их в процедуру отбывания наказания. 

Суть же данного вида наказания и содержание его свидетельствуют, 
что исправительные работы по организации исполнения и отбывания 
представляют собой сложный уголовно-исполнительный процесс, в кото-
ром осужденный выступает субъектом уголовной ответственности (ст. 40 
УИК РФ). 

Инспекции ежемесячно контролируют поступление удержаний по 
выпискам ведомостей предприятий и организаций, о чем делается отметка 
в учетных карточках осужденных. Не обоснованно или излишне удержан-
ные суммы подлежат коррекции по согласованию с организациями  
и учреждениями по месту работы осужденных, а излишне удержанные 
суммы им возвращаются. 

В случае значительного негативного изменения материального по-
ложения осужденного УИИ сам осужденный или администрация по месту 
его работы вправе заявлять в суд ходатайство о снижении размера удержа-
ний. Суд оценивает обстоятельства ухудшения его материального положе-
ния: рождение ребенка, значительная утрата или повреждение имущества, 
затраты на лечение членов семьи и близких родственников, снижение его 
реального дохода. Решение принимается судом с учетом всех доходов 
осужденного. 

Исправительные работы являются срочным видом наказания, свя-
занным с исправительным воздействием. Эти особенности предопределя-
ют специфику организации процедуры его исполнения. Весь срок наказа-
ния осужденный находится в режиме трудовой занятости, режима органи-
зации трудовой деятельности и правил внутреннего распорядка трудового 
коллектива, контроля и коррекции поведения со стороны УИИ. Среди ос-
новных средств исправительного воздействия в процедуре исполнения 
наказания превалирует трудовое воздействие. Оно обеспечивается путем 
обязательного трудового участия осужденного в конкретных трудовых 
коллективах или в порядке предпринимательской деятельности. Органи-
зующие начала трудовой деятельности дисциплинируют личность осуж-
денного, прививают не только профессиональные навыки, но и способ-
ствуют формированию основ позитивного социального взаимодействия  
и ответственности. 
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В исправительных работах привлечение осужденного к труду явля-

ется мерой уголовно-правового и уголовно-исполнительного принужде-

ния. Правовые нормативы организации труда осужденного, его нормиро-

вание, оплата и время отдыха лежат в основе правового регулирования ис-

полнения и отбывания этого вида наказания. Доход от трудовой деятель-

ности осужденного к исправительным работам является категорией соци-

альной, экономической, организационно-правовой и уголовно-исполни-

тельной. 

Как категория социальная, экономическая и организационно-

правовая она законодателем использована в конструкции уголовной ответ-

ственности и наказания в виде исправительных работ в ст. 50, в санкциях 

Особенной части УК РФ, для расчета судом удержаний из его заработка. 

Для лиц, совершающих общественно опасные деяния, это предупреди-

тельная информация об уголовной ответственности и наказания в форме 

лишения части заработка или иного дохода посредством применения ис-

правительных работ. 

Как категория уголовно-исполнительная доход – заработок осужден-

ного – является базовой денежной или натуральной частью оплаты его 

труда за учетную единицу трудовой деятельности, из которого и произво-

дятся удержания в доход государства. Зачет отбытого срока наказания по-

ставлен законодателем в зависимость от того, произведены ли удержания 

из заработка в полном объеме. Поэтому труд осужденного как средство 

исправления осужденного – это не просто воздействие на него процессом 

организации такового, но еще и воздействие на материальные и социаль-

ные интересы таких лиц. 

Процедура исполнения и отбывания наказания – режим, который яв-

ляется стержневым организационным звеном уголовно-исполнительной 

деятельности. Статья 46 УИК РФ содержит перечень нарушений порядка  

и условий отбывания наказания в виде исправительных работ, меры ответ-

ственности осужденного, понятие злостно уклоняющегося от отбывания 

наказания и скрывшегося с места жительства. 

Нарушением порядка и условий отбывания рассматриваемого нака-

зания являются: неявка на работу без уважительных причин в течение  

5 дней со дня получения предписания УИИ; неявка в УИИ без уважитель-

ных причин; прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (ч. 1 ст. 46 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ в случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить не-

отбытое наказание принудительными работами или лишением свободы  

из расчета 1 день принудительных работ или 1 день лишения свободы  

за 3 дня исправительных работ. 

Скрывшийся с места жительства осужденный объявляется в розыск  

и может быть задержан на срок до 48 часов, который при необходимости 

consultantplus://offline/ref=D99AF705CCAE3206A768A2392605AAFC8FA7097AD2FA0FD6EC8CF39A148441E65B538D7B710522i2WCE
consultantplus://offline/ref=9BEAA44A2D917BA6026CD4357B98BF9E858A2C534D9C450C968287F341165D87EBD2C340D8637245P9VAN
consultantplus://offline/ref=D99AF705CCAE3206A768A2392605AAFC8FA7097AD2FA0FD6EC8CF39A148441E65B538D7B710523i2W5E
consultantplus://offline/ref=D99AF705CCAE3206A768A2392605AAFC86AE0D7DD7F452DCE4D5FF98138B1EF15C1A817A71042422iFWEE
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продлевается судом до 30 суток. Вопрос о заключении под стражу осуж-

денного, скрывшегося с целью уклонения от отбывания наказания, рас-

сматривается судом по представлению ОВД по месту его задержания. 

Также необходимо отметить, что при отбывании осужденным как 

обязательных, так и исправительных работ, в случаях тяжелой болезни 

осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его 

инвалидом I группы он вправе обратиться в суд с ходатайством о его осво-

бождении от дальнейшего отбывания наказания1. В случае же наступления 

беременности осужденная женщина вправе обратиться в суд с ходатай-

ством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска 

по беременности и родам. В данной связи УИИ разъясняет осужденным их 

право на обращение в суд с ходатайством, при необходимости оказывает 

им помощь в подготовке ходатайства в суд. 

Ограничение свободы как вид наказания представляет собой ком-

плекс устанавливаемых судом условий (обязанностей) и запретов, испол-

няемых осужденным без изоляции от общества под надзором специализи-

рованного государственного органа. 

Ограничение свободы может быть как основным, так и дополнитель-

ным наказанием и назначается: 

– на срок от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного вида наказания 

за преступления небольшой тяжести и средней тяжести; 

– на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида 

наказания к лишению свободы в случаях, предусмотренных соответству-

ющими статьями Особенной части УК РФ. 

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностран-

ным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места 

постоянного проживания на территории Российской Федерации. Функци-

ями по исполнению наказания в виде ограничения свободы наделены 

УИИ. Организация их исполнения определена в Инструкции, утвержден-

ной Приказом Минюста России от 11 октября 2010 г. № 2582. 

УИИ в течение 15 суток со дня получения копии приговора (опреде-

ления, постановления) официально уведомляет осужденного о необходи-

мости его явки для постановки на учет. Осужденный в течение 3 суток по-

сле получения уведомления обязан явиться в УИИ, где ему разъясняются 

порядок и условия отбывания наказания, его права и обязанности, а также 

                                                 
1 О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к осво-

бождению от отбывания наказания в связи с болезнью : постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2004. № 7. Ст. 524. 
2 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы : приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 // Россий-

ская газета. 2010. № 243. 
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ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания  

и отбирается соответствующая расписка об ознакомлении. 

Если ограничение свободы назначено в качестве основного наказа-

ния, то его срок исчисляется со дня постановки осужденного на учет  

в УИИ, если же в качестве дополнительного – его срок исчисляется со дня 

отбытия основного наказания. Время содержания под стражей засчитыва-

ется в срок из расчета 1 день пребывания под стражей за 2 дня ограниче-

ния свободы. Не может быть засчитано в срок ограничения свободы время 

самовольного отсутствия осужденного на работе или по месту жительства 

без уважительных причин свыше одних суток. Ограничение свободы за-

ключается в установлении судом осужденному ограничений согласно 

УК РФ (ч. 1 ст. 53 УК РФ). 

В целях обеспечения надзора, предупреждения преступлений, полу-

чения необходимой информации о поведении осужденных УИИ вправе 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля. Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2010 г. № 198 утвержден Перечень аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, используе-

мых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора  

за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы1. 

Обязанности УИИ по исполнению осужденным наказания в виде 

ограничения свободы регламентированы ст. 54 УИК РФ. В порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами, в контроле за поведением осужденных к ограничению 

свободы, соблюдением ими общественного порядка и исполнением возло-

женных судом обязанностей участвуют сотрудники ОВД. 

В целях исправления и стимулирования их правопослушного пове-

дения и добросовестного отношения к труду и учебе осужденные могут 

быть поощрены: 1) благодарностью; 2) досрочным снятием ранее нало-

женного взыскания; 3) разрешением на проведение за пределами террито-

рии соответствующего муниципального образования выходных и празд-

ничных дней; 4) разрешением на проведение отпуска с выездом за пределы 

территории соответствующего муниципального образования. Последние 

два вида поощрения существенно сужают правоограничения, вытекающие 

из приговора суда, и расширяют правовой статус осужденных. Примене-

ние подобных видов поощрения способствует укреплению семейных свя-

зей и воспитанию детей осужденных. Правом применения поощрений 

наделены руководители УИИ. 

                                                 
1 Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями 

для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы : 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 198 // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2010. № 14. Ст. 1663. 
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Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде огра-

ничения свободы являются дисциплинарные и административные про-

ступки (ч. 1 ст. 58 УИК РФ). В случае нарушения осужденным порядка  

и условий отбывания наказания УИИ применяет к нему дисциплинарные 

санкции в виде предупреждения и официального предостережения о недо-

пустимости нарушения установленных судом ограничений. Начальник 

УИИ или замещающее его лицо может внести в суд представление о целе-

сообразности дополнения ранее установленных осужденному ограниче-

ний. Основанием такого представления являются нарушения осужденным 

порядка и условий отбывания наказания. 

Основаниями признания осужденного злостно уклоняющимся от от-

бывания рассматриваемого наказания являются: 1) нарушение порядка  

и условий отбывания наказания в течение 1 года после применения к нему 

взыскания в виде официального предостережения; 2) отказ от применения 

средств надзора и контроля; 3) исчезновение с места жительства осужденно-

го, место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней; 

4) неприбытие в УИИ по месту жительства в нарушение предписания о явке. 

Процедура применения дисциплинарных мер ограничена временны-

ми рамками и допускается не позднее 10 суток со дня обнаружения нару-

шения, а если в связи с нарушением производилась проверка – со дня ее 

окончания, но не позднее 30 суток со дня обнаружения нарушения. 

Администрация УИИ в лице ее начальника и заместителя имеет пра-

во их досрочного снятия, но не ранее 3 месяцев со дня наложения преду-

преждения и не ранее 6 месяцев со дня наложения официального предо-

стережения. Осужденный считается не имеющим взыскания, если в тече-

ние 1 года со дня наложения взыскания в отношении него не будет приме-

нено новое взыскание. 

Сотрудники УИИ вправе посещать в любое время суток (за исклю-

чением ночного времени) место проживания осужденного, вызывать его  

на беседы в УИИ в целях получения от него устных или письменных объ-

яснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. Работник 

УИИ имеет право истребовать по месту жительства, работы или учебы 

осужденного сведения о его поведении. 
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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Исправление осужденных – это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения 

(ч. 1 ст. 9 УИК РФ). 

Между понятиями «наказание» и «меры исправительного воздей-

ствия» существуют единство и различия. 

Единство заключается в следующем: 

1. Основанием реализации наказания и мер исправительного воздей-

ствия служит приговор либо заменяющее его определение или постанов-

ление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт 

об амнистии (ст. 7 УИК РФ). 

2. Как наказание, так и меры исправительного воздействия пресле-

дуют общую задачу исправления осужденных. 

3. Наказание и меры исправительного воздействия исполняются  

и применяются в течение срока, установленного приговором суда, в одном 

и том же ИУ, одним и тем же органом, одной и той же администрацией. 

4. Одни и те же меры взыскания могут быть применены как в случа-

ях уклонения осужденного от исправительного воздействия, так и за нару-

шения режима. 

Наиболее существенные различия между наказанием (карой) и мера-

ми исправительного воздействия следующие: 

1. Меры исправительного воздействия применяются не за то, что ли-

цо совершило преступление, а используются в целях эффективной органи-

зации процесса по исправлению осужденных. 

2. Наказание является преднамеренным причинением осужденному 

лишений. Меры исправительного воздействия не есть лишение осужден-

ного каких-либо благ и по своим объективным свойствам не являются ис-

точником страданий. Однако в зависимости от социально-нравственной 

запущенности те или иные осужденные могут оценивать эти меры как кару 

и будут испытывать при этом страдания. 

3. Наказание имеет цель общего предупреждения. Оно призвано 

устрашать. Меры исправительного воздействия эту цель не преследуют. 

4. Наказание исполняют специально на то уполномоченные учре-

ждения и органы. Исправительное воздействие, помимо этих органов, 

осуществляют также иные различные субъекты правоотношений. 

5. Отбывание наказания обязательно для каждого осужденного. Уча-

стие же осужденных в целом ряде мероприятий исправительного воздей-

ствия не является их правовой обязанностью (участие в работе самодея-

тельных организаций и т. д.) и реализуется не государственным принужде-
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нием, а организационными и разъяснительными мероприятиями (убежде-

нием). 

Одним из основополагающих элементов исправительного воздей-

ствия является общественно полезный труд осужденных. Воспитательная 

работа с осужденными (ст. 109, 110 УИК РФ) представляет собой совокуп-

ность мероприятий, обеспечивающих нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное воспитание, способствующих их исправлению. 

В ИУ организуется обязательное получение осужденными к лише-

нию свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования (ст. 112 

УИК РФ). Осужденным, желающим продолжить обучение в целях получе-

ния среднего (полного) общего образования, администрацией учреждения 

и соответствующими органами местного самоуправления создаются необ-

ходимые условия. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение сво-

боды, к общему образованию не привлекаются. Им создаются условия для 

самообразования. 

В ИУ организуются обязательное профессиональное обучение или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, не имеющих профессии (специально-

сти), по которой осужденный может работать как в ИУ, так и после осво-

бождения из него (ст. 108 УИК РФ). 

Общественные объединения могут оказывать содействие в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказание, принимать участие в ис-

правлении осужденных (ст. 23 УИК РФ). Общественное воздействие также 

реализуется путем участия общественных объединений в работе воспита-

тельных колоний (ст. 142 УИК РФ). 

Отдельно, в качестве необходимой предпосылки для успешного до-

стижения целей исправления необходимо отметить меры дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказания и применения к осужденным 

мер исправительного воздействия, которые сводятся к следующему: 1) ис-

ключение отрицательного влияния одних осужденных на других; 2) обес-

печение необходимых условий для эффективного применения наказания  

и мер исправительного воздействия. 

Методом дифференциации исполнения наказания является классифи-

кация осужденных. Классификация – это разделение осужденных на груп-

пы по наиболее существенным признакам. Статья 80 УИК РФ при распре-

делении осужденных по группам определяет следующие признаки: пол, 

возраст, факт ранее отбытого лишения свободы, тяжесть совершенного 

преступления, личность преступника, вина в совершенном преступлении 

(умысел или неосторожность). 

Исходя из дифференциации осужденные разделяются на следующие 

основные категории: 1) не нуждающиеся в полном отбывании назначенно-

го судом наказания; 2) положительно характеризующиеся; 3) не имеющие 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания  
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и добросовестно относящиеся к труду, а в воспитательных колониях  

и к учебе; 4) содержащиеся в ИК на обычных, облегченных или строгих,  

а в воспитательных колониях и на льготных условиях содержания;  

5) нарушители установленного порядка отбывания наказания; 6) злостные 

нарушители установленного порядка отбывания. 

При этом необходимо отметить, что режим как правовой институт 

присущ исполнению (отбыванию) любого вида наказания, связанного  

с исправительным воздействием. В содержание режима в ИУ входит поря-

док исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий: 1) охра-

ну и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними; 2) исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных инте-

ресов; 3) личную безопасность осужденных и персонала; 4) раздельное со-

держание разных категорий осужденных; 5) различные условия содержа-

ния в зависимости от вида ИУ; 6) изменение условий отбывания наказания 

(ст. 82 УИК РФ). Рассмотрев элементы режима, образующие его содержа-

ние, необходимо проанализировать его функции. 

Карательная функция режима осуществляется в нескольких направ-

лениях. Прежде всего, правила режима вынуждают осужденных изменить 

свое поведение, соблюдать требования закона, приучают осужденных  

к порядку, установленному в местах отбывания наказания, к дисциплине. 

Другим направлением является приучение выполнять правила поведения, 

которые не имеют карательного характера: правила поведения на произ-

водстве и в быту, общественных местах (клубе, библиотеке), правила об-

щения между собой, правила личной гигиены. 

Воспитательная функция режима нашла закрепление в ст. 9 УИК РФ, 

включающей режим в число основных средств исправления осужденных. 

Функция обеспечения применения мер исправительного воздействия 

реализуется путем создания необходимых правовых и организационных 

предпосылок для успешного применения таких средств исправления осуж-

денных, как воспитательная работа, общественно полезный труд, получе-

ние общего образования, профессиональная подготовка и общественное 

воздействие. Правила режима устанавливают порядок привлечения к труду 

осужденных и организации их труда, порядок проведения воспитательных 

мероприятий среди осужденных, организацию работы общеобразователь-

ных школ, профессионально-технических училищ, курсов и т. д. 

Таким образом, режим выполняет важнейшую функцию – регуля-

тивную. Он не только конкретизирует и наполняет содержанием наказа-

ние, но и является регулятором его карательной силы и в этом смысле вы-

ступает основным критерием при определении, например, вида исправи-

тельного учреждения1. 

                                                 
1 Малинин В. Б. Уголовно-исполнительное право : учебник для юридических ву-

зов. СПб. : МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2012. С. 18. 
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ТЕМА 5. УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Исполнение и отбывание наказания в колонии-поселении. 
2. Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях 

общего, строго и особого режима и в тюрьме. 
3. Исполнение и отбывание наказания в воспитательных колониях. 

 
1. Исполнение и отбывание наказания в колонии-поселении 

 
Значение колоний-поселений (далее – К/П) состоит в том, чтобы 

нейтрализовать отрицательное влияние осужденных к лишению свободы 
за наиболее тяжкие преступления и отбывающих наказание в ИК или 
тюрьмах на осужденных, совершивших преступление впервые, менее 
опасных, в большинстве своем связанных с неосторожными правонаруше-
ниями. 

Действующий УИК РФ предусматривает 2 вида К/П (ст. 128): 
1) для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосто-

рожности и ранее не отбывавших лишение свободы, а также для лиц, впер-
вые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой  
и средней тяжести; 

2) для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосто-
рожности, и ранее отбывавших лишение свободы, а также положительно 
характеризующихся осужденных, переведенных из ИК общего и строгого 
режима в порядке ст. 78 УИК РФ. 

При этом в одной К/П могут содержаться осужденные мужчины  
и осужденные женщины. 

В К/П предусматривается следующий режим содержания осужден-
ных: 1) содержатся без охраны, но под надзором администрации К/П;  
2) в часы от подъема до отбоя реализуют право на свободное передвиже-
ние в пределах территории К/П; 3) могут передвигаться без надзора вне 
К/П с разрешения администрации К/П; 4) имею право носить гражданскую 
одежду; 5) имеют право хранить при себе деньги и ценные вещи; 6) без 
ограничения пользоваться деньгами; 7) получать бандероли, посылки, пе-
редачи; 8) имеют право на свидания без ограничения их количества. 

Особенности, связанные с привлечением осужденных к труду, отно-
сятся к области законодательства Российской Федерации о труде, за ис-
ключением правил приема на работу, увольнения с работы и перевода  
на другую работу. В частности, перевод осужденных на другую работу, 
включая перемещение в другую местность для выполнения определенных 
видов работ, может осуществляться администрацией предприятия, на ко-
тором они работают, по согласованию с администрацией К/П. 

В области реализации осужденными права на образование преду-
смотрено разрешение заочно обучаться в общеобразовательных учрежде-

consultantplus://offline/ref=9AA4211A811620207D4F98D0C97B74C32C85B8C607C2E338E0C78EDCCE3A8E0FD6CA2BF2E76F3CKCfCD
consultantplus://offline/ref=9AA4211A811620207D4F98D0C97B74C32C85B8C607C2E338E0C78EDCCE3A8E0FD6CA2BF2E66838KCfAD
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ниях среднего и высшего образования, однако расположенных в границах 
соответствующего населенного пункта. 

В отношении осужденных, злостно нарушающих установленный по-
рядок отбывания наказания, могут быть приняты меры по переводу их су-
дом в ИК прежнего вида режима, а осужденных, содержащихся в К/П для 
лиц, совершивших преступления по неосторожности, – в ИК общего ре-
жима. Изменение вида ИУ осуществляется судом по мотивированному 
представлению администрации К/П. 

 
2. Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях 

общего, строго и особого режима и в тюрьме 
 

Важнейшим принципом российского уголовно-исполнительного 
права является дифференцированный подход к вопросам организации вос-
питательного процесса среди лиц, осужденных к лишению свободы и от-
бывающих уголовные наказания в ИУ различных видов в зависимости от 
характера совершенного преступления и личности виновного. Системная 
взаимосвязь данного принципа с нормами уголовно-исполнительного за-
конодательства обеспечивает раздельное содержание различных категорий 
осужденных, что в свою очередь способствует реализации основных целей 
и задач уголовного наказания. 

Вопросы распределения осужденных по ИК законодательно закреп-
лены в ст. 58 УК РФ. В соответствии с этой нормой общий режим испра-
вительного учреждения назначается мужчинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим ли-
шение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы  
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при лю-
бом виде рецидива преступлений. 

В облегченных условиях в ИК общего режима отбывают наказание: 
1) осужденные, переведенные из обычных условий отбывания нака-

зания при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка 
отбывания наказания и добросовестном отношении к труду. Перевод раз-
решается по отбытии осужденным не менее 6 месяцев срока наказания  
в обычных условиях; 

2) осужденные, переведенные из других ИК общего режима, нахо-
дившиеся до перевода в обычных условиях отбывания наказания. 

В строгих условиях в ИК общего режима отбывают наказание осуж-
денные, ранее отбывавшие наказание в обычных или облегченных услови-
ях, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказания. 

При отсутствии взысканий за нарушения режима содержания пере-
вод из строгих условий отбывания наказания в обычные осуществляется  
не ранее чем через 6 месяцев. Повторный перевод из строгих условий от-
бывания наказания в обычные, а также из обычных условий в облегченные 
условия производится в порядке, установленном в законе. 

consultantplus://offline/ref=312C2D897A4973E3EF883D0052A561152D4B28BFF984F88C5847FBE50447F9B3E7844E7AA90437oDhAD
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Условия отбывания лишения свободы в ИК общего режима законода-
тельно закреплены в ст. 121 УИК РФ. По смыслу нормативных положений 
указанной статьи, осужденные, отбывающие наказание в обычных услови-
ях, проживают в обычных жилых помещениях, представляющих собой не-
запираемые общежития, обычно казарменного типа. Для каждого осужден-
ного предусмотрено индивидуальное спальное место и постельные принад-
лежности. Как и все общежития, помещения оборудованы необходимым 
инвентарем, первичными средствами пожарной безопасности. В общежи-
тиях оборудованы комнаты для проведения воспитательной работы, име-
ются и другие необходимые помещения. Общежития располагаются  
на территории так называемой жилой зоны, в границах которой осужден-
ные могут свободно передвигаться в установленное режимом время. 

Осужденные, находящиеся на облегченных условиях содержания, 
для более эффективного достижения целей социальной адаптации могут 
быть по постановлению начальника ИК за 6 месяцев до окончания срока 
наказания освобождены из-под стражи. В данном случае происходит сти-
мулирование правопослушного поведения осужденных, в результате кото-
рого им разрешается проживать и работать за пределами ИК, но под надзо-
ром администрации ИУ. Осужденным женщинам может быть разрешено 
проживание за пределами ИК совместно с семьей или детьми на арендован-
ной или собственной жилой площади. Осужденные, отбывающие наказание 
в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. 

К лицам, нарушающим режим отбывания наказания, применяются 
взыскания вплоть до водворения в штрафной изолятор (далее – ШИЗО)  
на срок до 15 суток, в помещение камерного типа (далее – ПКТ) сроком 
до 6 месяцев. Такие меры взыскания не применяются в отношении бере-
менных женщин, женщин, имеющих детей в домах ребенка при ИК, инва-
лидов I группы. 

Также за нарушение режима отбывания наказания в качестве меры 
взыскания осужденному могут быть отменены улучшенные условия со-
держания, либо же назначены строгие условия отбывания наказания. 

Если лицо, отбывающее наказание в ИК общего режима за соверше-
ние умышленного преступления, дважды в течение года подвергалось взыс-
канию в виде перевода в ПКТ и при этом вновь совершило злостное нару-
шение требований режима, оно может быть переведено из ИК в тюрьму. 
Перевод осуществляется на оставшийся срок наказания, но не свыше 3 лет. 

В ИК строгого режима для отбытия наказания в виде лишения сво-
боды направляются мужчины, осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свобо-
ды, осужденные при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 
они ранее отбывали лишение свободы, осужденные, отбывшие срок назна-
ченного им за нарушения режимных требований тюремного заключения,  
а также ранее переведенные из ИК строгого режима в К/П, где они злостно 
нарушали требования режима (ст. 78 УИК РФ). Ранее отбывавшими лише-
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ние свободы признаются лица, которым данное наказание было назначено 
приговором суда и фактически отбывалось. 

В соответствии с требованиями ст. 122 УИК РФ в ИК строгого ре-
жима существуют обычные, облегченные и строгие условия содержания 
осужденных. 

В обычных условиях отбывают наказание: 1) осужденные к лише-
нию свободы, поступившие в данное ИУ; 2) осужденные, переведенные из 
облегченных условий отбывания наказания; 3) осужденные, переведенные 
из строгих условий содержания (ч. 1 ст. 122 УИК РФ). Условия отбывания 
лишения свободы в ИК строгого режима (ст. 123 УИК РФ) предполагают, 
что осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных 
условиях, проживают в общежитиях. 

В облегченных условиях отбывают наказание: 1) осужденные, пере-
веденные из обычных условий (при отсутствии взысканий за нарушения 
установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отноше-
нии к труду по отбытии не менее 9 месяцев срока наказания в обычных 
условиях); 2) осужденные, переведенные из других ИУ строгого режима, 
где они отбывали наказание в аналогичных условиях отбывания наказания. 

В строгих условиях отбывают наказание: 1) осужденные, переведен-
ные из обычных или облегченных условий отбывания наказания (признан-
ные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказа-
ния); 2) осужденные за умышленные преступления, совершенные в период 
отбывания лишения свободы, поступившие в ИК строгого режима;  
3) осужденные, переведенные из других ИК строгого режима, находивши-
еся до перевода в строгих условиях отбывания наказания. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные произ-
водится не ранее чем через 9 месяцев при отсутствии взысканий за наруше-
ния установленного порядка отбывания наказания. Осужденные, отбываю-
щие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. 

В ИК особого режима, в соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ, 
отбывают наказание мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве 
преступлений, а также осужденные к пожизненному лишению свободы 
(там же отбывают наказание лица, которым назначенная приговором суда 
смертная казнь была заменена пожизненным лишением свободы). 

В зависимости от тяжести ранее совершенных преступлений и тяже-
сти вновь совершенного преступления, а также от количества судимостей 
за ранее совершенные преступления ст. 18 УК РФ выделяет три вида реци-
дива преступлений: простой, опасный и особо опасный. 

Необходимо отметить, что фактор совершения умышленного пре-
ступления лицом, которое имеет судимость за ранее совершенное умыш-
ленное преступление, свидетельствует о том, что такое лицо характеризу-
ется повышенной степенью общественной опасности, а это в свою очередь 
говорит о целесообразности применения к нему более строгих мер уголов-
ного воздействия. 

consultantplus://offline/ref=312C2D897A4973E3EF883D0052A561152D4D2DB0F284F88C5847FBE50447F9B3E7844E7AA90130oDhBD
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В ИУ с особым видом режима осуществляется такой режим содер-
жания, который обеспечивает достижение целей уголовного наказания1.  
В соответствии с этим в таких учреждениях существует два вида помеще-
ний: 1) помещения обычного типа (общежития), где содержатся осужден-
ные, находящиеся в обычных и облегченных условиях; 2) помещения ка-
мерного типа для тех, кто находится в строгих условиях отбывания нака-
зания (ст. 124, 125 УИК РФ). 

В обычных условиях в ИК особого режима отбывают наказание:  
1) осужденные, поступившие в данное ИУ; 2) осужденные, переведенные 
из облегченных условий отбывания наказания; 3) осужденные, переведен-
ные из строгих условий отбывания наказания. При этом, если в период 
пребывания в СИЗО 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. 

В облегченных условиях отбывают наказание: 1) осужденные, пере-
веденные из обычных условий отбывания наказания (при отсутствии взыс-
каний за нарушения установленного порядка отбывания наказания и доб-
росовестном отношении к труду по отбытии не менее 1 года срока наказа-
ния в обычных условиях отбывания наказания); 2) осужденные, переве-
денные из других ИК особого режима, где они отбывали наказания в об-
легченных условиях отбывания наказания. 

В строгих условиях содержатся: 1) осужденные, отбывающие нака-
зание в обычных или облегченных условиях, признанные злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания; 3) осужден-
ные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания ли-
шения свободы (по прибытии в ИК особого режима); 4) осужденные, пере-
веденные из других ИК особого режима, где они находились в строгих 
условиях отбывания наказания. 

ИК особого режима были созданы в 1961 г., хотя аналогичные учре-
ждения существовали ранее в различных модификациях. На начальных 
этапах режим содержания осужденных характеризовался весьма суровыми 
условиями исполнения уголовного наказания. Заключенные содержались 
только в камерах, им выдавалась специальная одежда, они не имели право 
на приобретение продуктов питания. Особо опасные рецидивисты, отбы-
вающие наказание в таких ИУ, преимущественно привлекались к выпол-
нению тяжелого физического труда. В настоящее время правовое положе-
ние осужденных, а также режим их содержания существенно изменился. 

Ограничения осужденных характеризуются тем, что им в условиях 
камерного содержания значительно лимитированы вопросы пользования 
свободным временем. Условия содержания таковы: из камер осужденные 
выводятся в основном на работу в камеры, специально оборудованные для 
осуществления труда. Осужденные носят одежду специального образца, 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. А. Боженок, 

Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова; отв. ред. А. И. Рарог. 11-е изд., перераб. и доп. М. : Про-

спект, 2017. С. 123. 
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чтобы их можно было отличить от другой части осужденных. Их выезд  
за пределы мест лишения свободы запрещен, поскольку это обусловлено 
особым статусом осужденных, характеризующихся отрицательным поведе-
нием. Законодательство предусматривает перевод осужденных, содержа-
щихся в ИК особого режима, в тюрьму на оставшийся срок наказания (но не 
более 3 лет), разумеется, при наличии законных оснований; а по отбытии  
не менее половины срока по приговору суда – в ИК строгого режима. Вме-
сте с тем к такой категории осужденных не применяется перевод в К/П. 

Статья 126 УИК РФ устанавливает, что отдельно от других осужден-
ных в ИК особого режима отбывают наказание осужденные к пожизнен-
ному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь  
в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы. 

В статье 44 УК РФ пожизненное лишение свободы указано как само-
стоятельное наказание. По действующему уголовному законодательству,  
в соответствии с требованиями ст. 57 УК РФ, пожизненное лишение сво-
боды устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посяга-
ющих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности, общественной без-
опасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достиг-
ших 14-летнего возраста. 

Пожизненное лишение свободы не может быть назначено женщи-
нам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти лет,  
и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 
возраста. Пожизненное лишение свободы должно назначаться в случаях, 
когда лишение свободы на определенный срок представляется чрезмерно 
мягким, а смертная казнь – чрезмерно суровым наказанием. 

Статья 127 УИК РФ законодательно устанавливает условия отбыва-
ния наказания в ИК особого режима для осужденных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы. В частности, режим содержания характеризуется 
покамерным размещением осужденных, как правило, не более чем по 2 че-
ловека. Практика исполнения уголовных наказаний показывает, что осуж-
денный может обратиться с заявлением к начальнику ИК в случае возник-
новения угрозы личной безопасности осужденного, поэтому в необходи-
мых случаях по постановлению начальника ИУ осужденного могут поме-
стить в одиночную камеру. Что касается труда, то трудовая деятельность 
осуществляется с учетом требований содержания осужденных в камерах. 
Также осужденные реализуют свое право на ежедневную прогулку про-
должительностью полтора часа, а в случае хорошего поведения осужден-
ного и при наличии возможности время прогулки может быть увеличено 
до 2 часов. 

В настоящее время в системе ФСИН России функционируют 7 ИК 
особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Тюрьмы – один из видов ИУ, предназначенных для отбывания ли-
шения свободы наиболее опасными преступниками. В системе учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания в России, тюрьмы занимают 
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весьма важное, но все же вспомогательное значение, так как ретроспек-
тивный анализ функционирования тюрем в России свидетельствует об их 
целенаправленном и постоянном сокращении на протяжении советского и 
постсоветского периодов. Такое положение обусловлено тем, что согласно 
нормам действующего законодательства у таких учреждений отсутствует 
собственная, присущая только им классификация категорий осужденных. 

В настоящее время в УИС насчитывается 8 тюрем, в которых содер-
жится менее 1 % общего количества осужденных к лишению свободы,  
и каждая из них помимо исполнения наказания одновременно выполняет 
функции следственного изолятора. 

В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные: 1) к лишению свобо-
ды на срок свыше 5 лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме;  
2) к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений (ч. 1 
ст. 130 УИК РФ); 3) переведенные в тюрьму на срок до 3 лет за нарушение 
установленного порядка отбывания наказания в ИК общего, строгого  
и особого режимов (после отбытия наказания в тюрьме осужденные воз-
вращаются, как правило, в ту же колонию, из которой были переведены). 
Срок, назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме, исчисляет-
ся со дня прибытия туда осужденного. 

Также в тюрьмах могут содержаться впервые осужденные к лише-
нию свободы, которым отбывание наказания назначено в колонии общего 
режима, но с их согласия, оставленные для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию (ст. 77 УИК РФ). При этом следует отметить, 
что на данную категорию осужденных правила, обусловленные режимны-
ми правоограничениями, не распространяются, так как они содержатся  
в незапираемых общих камерах, отдельно от иных категорий осужденных.  
В отношении такой категории осужденных действуют условия отбывания 
лишения свободы в колониях общего режима. 

В тюрьмах существует 2 вида режима: общий и строгий. В условиях 
строгого режима содержатся: 1) все осужденные, поступившие в тюрьму; 
2) осужденные, переведенные с общего режима. На строгом режиме не мо-
гут содержаться осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы. 
Если в период пребывания в СИЗО к осужденному не применялась мера 
взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения на строгом 
режиме исчисляется со дня заключения под стражу. В условиях общего 
режима могут содержаться осужденные по отбытии не менее 1 года срока 
наказания на строгом режиме. Осужденные, отбывающие наказание  
на общем режиме, признанные злостными нарушителями, переводятся  
на строгий режим. Повторный перевод на общий режим может быть про-
изведен по отбытии не менее 1 года на строгом режиме. 

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах перечислены  
в ст. 131 УИК РФ. Размещение осужденных по камерам производится  
с соблюдением требований раздельного содержания (ст. 80 УИК РФ). 
Осужденные содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. Вместе 
с тем в необходимых случаях начальник тюрьмы может вынести мотиви-

consultantplus://offline/ref=27A8174DA3F41A5670C87EACC0F86D631A1612B640BB1714E3547E3FE7EDD327FDA7821DBBECAEz6l4D
consultantplus://offline/ref=27A8174DA3F41A5670C87EACC0F86D63161411B54CBB1714E3547E3FE7EDD327FDA7821DBBEFA7z6l3D
consultantplus://offline/ref=27A8174DA3F41A5670C87EACC0F86D63161411B54CBB1714E3547E3FE7EDD327FDA7821DBBECADz6l2D


45 

 

рованное постановление, согласовав его с прокурором, о содержании 
осужденного в одиночной камере (например, если возникла угроза личной 
безопасности осужденного со стороны других осужденных). 

Осужденные обязаны постоянно находиться в камерах и выходить за 
их пределы только с разрешения администрации и под усиленным контро-
лем, так как тюрьмы относятся к пенитенциарным заведениям закрытого 
типа. 

 
3. Исполнение и отбывание наказания в воспитательных колониях 

 
Вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних законода-

тельно закреплены разделом V «Уголовная ответственность несовершен-
нолетних» и гл. 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» УК РФ. В ст. 87 УК РФ закреплено, что несовер-
шеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения пре-
ступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. 

В соответствии с требованиями ст. 88 УК РФ к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, могут быть применены следующие меры уго-
ловного наказания: 1) штраф; 2) лишение права заниматься определенной 
деятельностью; 3) обязательные работы; 4) исправительные работы;  
5) ограничение свободы; 6) лишение свободы на определенный срок. 
Назначение уголовного наказания в виде лишения свободы закреплено ч. 6 
ст. 88 УК РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении 
от 1 февраля 2011 г. № 1 разъяснил, что суд вправе принять решение  
о назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы 
лишь тогда, когда исправление его невозможно без изоляции от общества, 
обязательно мотивировав в приговоре принятое решение1. 

В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 74 УИК РФ в воспитательных 
колониях отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные к лише-
нию свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных коло-
ниях до достижения ими возраста 19 лет. Условия отбывания лишения 
свободы в воспитательных колониях регламентируется ст. 133 УИК РФ. 

Существенным является вопрос об оставлении в воспитательных ко-
лониях осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия.  
В соответствии с требованиями ст. 139 УИК РФ, осужденные, которые до-
стигли возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии 
до окончания срока наказания, однако не более чем до достижения ими 
возраста 19 лет. В этих целях в воспитательных колониях могут быть со-
зданы изолированные участки, функционирующие по типу ИК общего ре-
жима, для содержания осужденных, достигших во время отбывания нака-

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 // Россий-

ская газета. 2011. № 29. 
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зания совершеннолетия. Это нормативное положение введено в правопри-
менительную практику, прежде всего для того, чтобы обеспечить закреп-
ление результатов исправления несовершеннолетних, завершение ими 
среднего общего образования, либо профессионального обучения несо-
вершеннолетних. 

Правовое воспитание несовершеннолетних осужденных направлено 
на то, чтобы подросток получил представление о сущности взаимоотноше-
ний между гражданами и государством, убедился в необходимости соблю-
дения правовых норм, научился давать оценку степени общественной 
опасности преступления. Кроме того, несовершеннолетний должен приоб-
рести знания о своих правах и обязанностях в области трудоустройства, 
образования, семьи и брака, жилья и быть сориентированным в том, в ка-
кие учреждения он должен обращаться в необходимом случае. 

Трудовое воспитание нацелено на развитие у осужденных трудовых 
качеств, приобретение ими профессии для трудоустройства после осво-
бождения, развитие соответственной активности подростков, спектра их 
способностей. При этом учитываются потребности рынка труда. Эстетиче-
ское воспитание направлено на эмоциональное развитие подростков, раз-
витие способности воспринимать достижения человеческой культуры. Фи-
зическое воспитание призвано решать задачи поддержания физического  
и психического здоровья несовершеннолетнего в условиях малоподвижно-
го образа жизни в местах лишения свободы и организации досуга осуж-
денных. 

Воспитательная работа с осужденными в воспитательных колониях 
организуется в групповых и индивидуальных формах на основе психолого-
педагогических методов. Групповые и массовые формы воспитательной 
работы: занятия, лекции, собрания, диспуты, вечера, смотры художествен-
ной самодеятельности, конференции, спортивно-зрелищные мероприятия, 
спартакиады, кружковая работа, самодеятельные организации и т. п. пред-
полагают проведение воспитательной работы с различными по величине 
группами несовершеннолетних и направлены на обучение подростков об-
щению и взаимопомощи, укрепление правопорядка и дисциплины в воспи-
тательной колонии. 

Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенно-
стей личности каждого осужденного с организацией на усиленную его 
адаптацию к жизни на свободе. Она проводится на основе психологическо-
го изучения личности каждого осужденного психологами колонии, с уче-
том данных ими рекомендаций по изучению личностных качеств, способ-
ствующих адаптации подростка в обществе. 

Выводы по результатам изучения несовершеннолетнего и проведе-
ния с ним индивидуальной психолого-педагогической воспитательной ра-
боты заносятся ежемесячно в дневник индивидуальной работы с осужден-
ным и соответственно составляется психолого-педагогическая характери-
стика, которая приобщается к личному делу осужденного и учитывается 
при решении вопроса об изменении условий отбывания наказания.  
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ТЕМА 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1. Социально-правовая природа содержания под стражей. 

2. Учреждения, исполняющие меру пресечения содержание под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

3. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых во время со-

держания под стражей. 

4. Режим и условия содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений. Основания и порядок освобождения 

подозреваемых и обвиняемых из-под стражи. 

 

1. Социально-правовая природа содержания под стражей 

 

Содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых в соверше-

нии преступлений представляет собой меру государственного принужде-

ния, которая применяется в отношении граждан, совершивших преступле-

ния, и реализуется государственными органами. 

Одной из важных задач государства является существенное сокра-

щение числа лиц, прежде всего, находящихся под стражей в СИЗО, что  

в свою очередь непременно скажется на численности лиц, отбывающих 

лишение свободы в ИУ. Из множества проблем, стоящих перед УИС, су-

ществует проблема оздоровления и стабилизации обстановки в СИЗО, со-

блюдение режима содержания, недопущение проноса запрещенных пред-

метов, особенно средств беспроводной связи. Казалось бы, действующее 

законодательство содержит все необходимые юридические условия и ин-

струменты правового регулирования для того, чтобы осуществлять кон-

троль за состоянием условий содержания обвиняемых и подозреваемых  

в совершении преступлений. Между тем основная проблема состоит ис-

ключительно в материально-техническом состоянии СИЗО, а именно зда-

ний и сооружений, в которых содержатся подследственные обвиняемые  

и подозреваемые и которые давно «отслужили» свой срок, пришли в не-

пригодное состояние и нуждаются в обновлении. Но здания СИЗО про-

должают по-прежнему эксплуатировать. Даже если представить ситуацию, 

что у государства найдутся сейчас соответствующие финансовые средства 

на строительство новых зданий, то в полном объеме выполнить все это 

можно будет не за один десяток лет. Следовательно, в нынешних условиях 

российской действительности необходимо искать другие пути решения 

данной проблемы, которые, возможно, лежат за рамками традиционных 

представлений, но решать уже сейчас эти проблемы необходимо. В против-

ном случае совершенствование УИС будет проходить медленно и не ре-

зультативно. 
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Содержание в СИЗО осуществляется в двух формах: содержание под 

стражей лиц, подозреваемых в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ), 

и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 100 УПК 

РФ). Это не уголовное наказание и не дисциплинарное взыскание. В соот-

ветствии со ст. 223.1 УПК РФ его целью является выяснение причастности 

задержанного к преступлению или решение вопроса о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Эта резолюция направлена  

на обеспечение интересов справедливости. Рассматриваемая мера пресече-

ния в виде заключения под стражу применяется при наличии достаточных 

оснований полагать, что обвиняемый будет скрываться от допроса, пред-

варительного следствия или суда, препятствовать установлению истины по 

уголовному делу (ст. 97 УПК РФ). 

Содержание под стражей в качестве меры пресечения допускается 

для достижения одной или нескольких целей: лишение подозреваемого 

или обвиняемого возможности скрыться от следствия и суда, воспрепят-

ствование установлению истины по уголовному делу, предотвращение 

преступных действий, обеспечение исполнения приговора. Это самостоя-

тельная категория подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Условия 

содержания подозреваемых и обвиняемых должны быть максимально при-

ближены к условиям свободы. 

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых осуществля-

ется в соответствии с основополагающими принципами: законности, ра-

венства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого 

достоинства, принципами и нормами международного права, а также меж-

дународными договорами Российской Федерации и не должно сопровож-

даться пытками, действиями, причиняющими физические и нравственные 

страдания. 

 

2. Учреждения, исполняющие меру пресечения содержание  

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

 

В статье 7 Федерального закона Российской Федерации от 15 июля 

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений»1 (далее – Федеральный закон РФ 

№ 103-ФЗ) перечислены места содержания под стражей подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений, ими являются: 1) СИЗО уго-

ловно-исполнительной системы; 2) изоляторы временного содержания по-

дозреваемых и обвиняемых ОВД (далее – ИВС); 3) изоляторы временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации. 
                                                 

1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений : федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых мо-

гут являться учреждения системы, исполняющие уголовное наказание  

в виде лишения свободы и гауптвахты, а также помещения, определенные 

капитанами морских судов, находящихся в плавании, или начальниками 

зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовками. 

Основным местом, предназначенным для содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, являются 

СИЗО. Они имеются в каждом субъекте Российской Федерации и крупных 

городах. Всего их насчитывается 210 единиц. 

Деятельность СИЗО регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ № 5473-1, Федеральным законом РФ № 103-ФЗ, 

ведомственными нормативными актами. Контролируется данная деятель-

ность органами государственной власти и управления Российской Федера-

ции. Ведомственный контроль осуществляется Министерством юстиции 

Российской Федерации, территориальными органами управления УИС. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве ме-

ры пресечения применено заключение под стражу, на основании ст. 13 Фе-

дерального закона РФ № 103-ФЗ могут временно переводиться в ИВС для 

выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за пре-

делами населенных пунктов, где находятся СИЗО, из которых ежедневная 

доставка их невозможна, на время выполнения указанных действий, су-

дебного процесса, но не более чем на 10 суток в течение месяца. 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, в отно-

шении которых в качестве меры пресечения применено заключение под 

стражу, могут содержаться в учреждениях, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы. Эта категория лиц должна содержаться 

изолированно от осужденных, режим содержания должен быть приближен 

к следственному изолятору. 
Для военнослужащих, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, местом содержания под стражей являются воинские гаупт-
вахты (ст. 11 Федерального закона РФ № 103-ФЗ). Содержание подозрева-
емых и обвиняемых военнослужащих на гауптвахте регламентируется 
УПК РФ, Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г.  
№ 161 «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»1. На гауптвахте могут содержаться следующие ка-
тегории военнослужащих: 1) военнослужащие, арестованные в дисципли-
нарном порядке; 2) военнослужащие, подозреваемые, обвиняемые в со-

                                                 
1 Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации : 

указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161 // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2015. № 13. Ст. 1909. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177125/
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вершении преступлений; 3) военнослужащие, осужденные военным судом 
к лишению свободы, – до получения приговора. 

Все вышеперечисленные категории военнослужащих являются само-
стоятельными. Осужденные и подсудимые содержатся на гауптвахте от-
дельно от подозреваемых и обвиняемых, офицеры и прапорщики содер-
жатся отдельно от солдат и сержантов. Размещение по камерам лиц, за-
ключенных под стражу, осуществляется в соответствии с требованиями  
ст. 33 Федерального закона РФ № 103-ФЗ. 

 
3. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых  

во время содержания под стражей 
 

В Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 49 закреплено, что 
«каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном Федеральным 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда». В Федеральном законе РФ № 103-ФЗ в ст. 6 говорится о том, что 
подозреваемые и обвиняемые пользуются правами и свободами и несут 
обязанности, установленные для граждан Российской Федерации, с огра-
ничениями, предусмотренными настоящим Федеральным законом и ины-
ми федеральными законами. Права и свободы подозреваемых и обвиняе-
мых, принадлежащие им как гражданам Российской Федерации, не могут 
быть ограничены законами субъектов Российской Федерации, решениями 
Президента и Правительства Российской Федерации, ведомственными 
нормативными актами. Решения Президента и Правительства, ведомствен-
ные нормативные акты должны приниматься на основе Федерального за-
кона РФ № 103-ФЗ и не могут содержать дополнительных ограничений 
прав и свобод подозреваемых и обвиняемых. 

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица без 
гражданства, содержащиеся под стражей на территории России, несут обя-
занности и пользуются правами и свободами наравне с гражданами Рос-
сии, кроме случаев, установленных Конституцией, федеральными закона-
ми и международными договорами Российской Федерации. 

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых состоит из прав, за-
конных интересов и обязанностей, которыми они обладают во время со-
держания под стражей. Права, законные интересы и обязанности этой ка-
тегории лиц нашли свое закрепление в ст. 17 Федерального закона РФ  
№ 103-ФЗ. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право: 
1. Получать информацию о своих правах и обязанностях. 
В части 2 cт. 24 Конституции Российской Федерации говорится  

о том, что органы государственной власти и местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомле-
ния с документами и материалами, затрагивающими его права и свободы, 
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если иное не предусмотрено законом. Указанная информация предоставля-
ется в письменной и устной формах. В камере вывешивается информация 
об основных правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых. 

2. На личную безопасность. 
В Законе РФ № 5473-1, в положении о СИЗО УИС Министерства 

юстиции Российской Федерации в числе задач предусмотрено обеспечение 
правопорядка и законности, безопасности подозреваемых и обвиняемых. 
Сотрудники мест содержания под стражей для недопущения нарушения 
права на личную безопасность подозреваемых и обвиняемых обязаны 
предпринимать ряд профилактических мероприятий: отдельное содержа-
ние подозреваемых и обвиняемых по одному уголовному делу, надзор  
за ними, обыск помещений и личный обыск, досмотр их вещей, передач и 
посылок. На предупреждение преступлений против личности подозревае-
мых и обвиняемых направлена оперативно-розыскная работа, проводимая 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1. 

3. На личный прием начальниками мест содержания под стражей и 
лицам, контролирующим деятельность места содержания под стражей. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной системы, утвержденных при-
казом Министерства юстиции Российской федерации 4 июля 2022 г. № 110 
(далее – приказ Минюста России № 110)2 личный прием подозреваемых  
и обвиняемых начальниками мест содержания под стражей или уполномо-
ченными лицами осуществляется ежедневно, кроме праздничных и выход-
ных дней, по предварительной записи, которая проводится во время обхо-
да камер. 

4. На свидания с защитником, родственниками и иными лицами. 
Это право является формой реализации конституционного права  

на защиту, которое закреплено в ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Феде-
рации. 

В соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ с момента задержания подозре-
ваемым и обвиняемым предоставляются свидания с защитником. Без 
предоставления свиданий с защитником оказание юридической помощи 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон Российской Фе-

дерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы : приказ Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 // Офици-

альный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обраще-

ния: 20.01.2023). 
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подозреваемым и обвиняемым невозможно. Свидания могут предостав-
ляться адвокату, участвующему в деле в качестве защитника, по предъяв-
лении им ордера адвокатского образования, близким родственникам, за-
конным представителям, опекунам подозреваемого или обвиняемого  
и иным лицам, допущенным определением суда или постановлением судьи 
к участию в деле в качестве защитника подозреваемого или обвиняемого. 
Количество и продолжительность свиданий с защитником не ограничива-
ются и проводятся в условиях, позволяющих сотруднику мест содержания 
под стражей видеть их, но не слышать. 

Свидания с родственниками и иными лицами предоставляются  
с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело. Количество их ограничено – два раза в месяц, про-
должительностью до трех часов каждое. Однако продолжительность сви-
даний в конкретном месте содержания под стражей определяется админи-
страцией, на основании требований Федерального закона РФ № 103-ФЗ  
и местных условий. Свидания с родственниками и иными лицами, как пра-
вило, проводятся в специально оборудованных помещениях, через разде-
лительную перегородку, под контролем сотрудников мест содержания под 
стражей. Это необходимо для недопущения передачи запрещенных пред-
метов, веществ и продуктов питания либо сведений, препятствующих 
установлению истины по уголовному делу. 

5. Хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовно-
му делу либо касающиеся вопросов реализации своих прав и законных ин-
тересов. 

К таким документам относятся копии протоколов выемки, обыска, 
наложения ареста на имущество, документы и записи по назначению  
и проведению экспертиз, которые вручаются лицу, у которого производи-
лись вышеперечисленные следственные действия. Обвиняемый в процессе 
ознакомления с материалами дела вправе выписывать из него любые све-
дения в необходимом для него объеме (ст. 217 УПК РФ). 

Подозреваемые и обвиняемые также имеют право хранить при себе 
документы и записи по реализации своих прав и законных интересов. К та-
ким документам можно отнести решения суда по гражданским делам, ка-
сающиеся подозреваемого или обвиняемого (о разводе, разделе имущества 
и т. д.), ответы на жалобы и заявления подозреваемых и обвиняемых, кви-
танции и акты на сданные на хранение ценности, деньги, документы. Лич-
ные документы подозреваемого или обвиняемого (паспорт, диплом и др.) 
передаются администрации места содержания под стражей на хранение. 

Подозреваемым и обвиняемым не разрешается хранить при себе до-
кументы и записи, содержащие сведения, относящиеся к государственной 
или иной охраняемой законом тайне, документы и записи, которые могут 
быть использованы в противоправных целях (о элементах или системе 
охраны места содержания под стражей, о сотрудниках места содержания 
под стражей, членах их семей и т. д.). 
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6. Обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами. 
Администрация мест содержания под стражей обязана организовать 

прием, регистрацию и направление в соответствующие инстанции предло-
жений, заявлений и жалоб. Подозреваемые, обвиняемые могут обращаться 
с предложениями, заявлениями и жалобами в органы государственной вла-
сти, местного самоуправления, общественные объединения, в том числе по 
вопросам нарушения их прав и законных интересов к прокурору и в суд. 
Указанные обращения, адресованные в вышеперечисленные органы, цен-
зуре не подлежат и принимаются в запечатанных конвертах, вскрывать ко-
торые запрещено. Направляются адресату администрацией мест содержа-
ния под стражей не позднее следующего дня с момента подачи. 

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора направляются в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, не позднее 3 дней с момента их подачи. Предложения, заявления 
и жалобы, адресованные в иные органы государственной власти, обще-
ственные объединения, а также защитнику, должны быть рассмотрены ад-
министрацией места содержания под стражей и направлены адресату  
не позднее 3 дней с момента их подачи. Если в предложениях, заявлениях 
и жалобах подозреваемых и обвиняемых поставлены вопросы, не связан-
ные с производством по уголовному делу и которые могут быть разреше-
ны администрацией, то с согласия подозреваемого или обвиняемого они 
адресату не направляются. Администрация принимает меры по их разре-
шению. 

7. Вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями. 
Подозреваемые и обвиняемые могут вести переписку с родственни-

ками и иными лицами без ограничения числа получаемых и отправляемых 
писем и телеграмм. Переписка осуществляется через администрацию ме-
ста содержания под стражей и подвергается цензуре. При необходимости 
цензура может производиться лицом или органом, в производстве которых 
находится уголовное дело. 

Письма и телеграммы, адресованные подозреваемым и обвиняемым, 
вручаются в трехдневный срок с момента их поступления в учреждение,  
а сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника со-
общаются незамедлительно после их получения. 

Не направляются адресату и не вручаются подозреваемым и обвиня-
емым письма: 1) содержащие сведения, которые могут помешать установ-
лению истины по уголовному делу или способствовать совершению пре-
ступления; 2) выполненные тайнописью или с помощью шифра; 3) содер-
жащие государственную или иную охраняемую законом тайну1. 

                                                 
1 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне : указ 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 4775. 
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Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания, осуществляется с разре-

шения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. 

8. Получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение. 

Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвеча-

ющие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Подо-

зреваемые и обвиняемые обеспечиваются индивидуальным спальным ме-

стом, постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцем, 

столовой посудой и столовыми приборами, одеждой по сезону (при отсут-

ствии собственной). Все камеры обеспечиваются средствами радиовеща-

ния, а по возможности телевизорами, холодильниками и вентиляционным 

оборудованием. В камеры выдается литература и настольные игры. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в ст. 41 

Конституции Российской Федерации. Гуманное отношение к заключенным 

под стражу, обеспечение охраны их здоровья закреплено во всех междуна-

родных правилах, соглашениях и рекомендациях. Так, в статье 24 Мини-

мальных стандартных правил обращения с заключенными1 устанавливает-

ся: «каждого заключенного следует подвергать медицинскому осмотру  

при его принятии и затем по мере надобности, с тем чтобы устанавливать, 

не болен ли он физически или умственно; принимать необходимые меры; 

изолировать заключенных, о которых можно предположить, что они стра-

дают какой-либо инфекционной или заразной болезнью; выявлять физиче-

ские или умственные недостатки, могущие воспрепятствовать их перевос-

питанию, и определять, какова их физическая способность к труду». 

Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа 

в местах содержания под стражей проводится в соответствии с законода-

тельством об охране здоровья граждан. Порядок оказания медицинской,  

в том числе психиатрической помощи подозреваемым и обвиняемым 

определяется уполномоченным органом федеральной исполнительной вла-

сти в сфере здравоохранения и иными органами. 

При получении подозреваемым или обвиняемым телесных повре-

ждений его медицинское освидетельствование производится медицински-

ми работниками мест содержания под стражей безотлагательно. Результа-

ты фиксируются в установленном порядке и сообщаются пострадавшему. 

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого или обвиняе-

мого администрация мест содержания под стражей незамедлительно  

сообщает об этом близким родственникам и прокурору, который по своей 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 

на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-

ности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в г. Женеве в 1955 г.) // Элек-

тронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консор-

циума «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru (дата обращения: 20.01.2023). 

https://docs.cntd.ru/
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инициативе или заявлению родственников заболевшего либо умершего 

проводит проверку по данному факту. Тело умершего после патологоана-

томического исследования, а также производства действий, предусмотрен-

ных УПК РФ, передается лицам, его востребовавшим. Захоронение умер-

шего, тело которого не востребовано, осуществляется за счет государства. 

9. На восьмичасовой сон в ночное время. 

В ночное время запрещается привлечение подозреваемых и обвиня-

емых к участию в процессуальных и иных действиях, за исключением слу-

чаев, предусмотренных УПК РФ. Ночным временем считается время  

с 22 до 6 часов по местному времени. 

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ возможен допрос подозреваемого или 

обвиняемого в случаях, не терпящих отлагательства. Решение о допросе 

подозреваемого или обвиняемого в ночное время принимает лицо, прово-

дящее дознание, следователь. Иные мероприятия (медицинский осмотр, 

прогулка, приобретение продуктов питания и предметов первой необходи-

мости, выдача посылок, свидания с родственниками и иными лицами)  

в ночное время проводиться не могут. 

10. Пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 

не менее одного часа. 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона РФ № 103-ФЗ несо-

вершеннолетние подозреваемые и обвиняемые пользуются ежедневной 

прогулкой продолжительностью не менее 2 часов. Во время прогулок им 

предоставляется возможность для физических упражнений и спортивных 

игр. Вывод на прогулку подозреваемых и обвиняемых осуществляется по-

камерно. Прогулки проводятся в специальных прогулочных двориках.  

На прогулку не выводятся больные подозреваемые и обвиняемые, которым 

прогулка не рекомендована медицинским персоналом. 

Продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, име-

ющих при себе детей, не ограничивается. При этом должны соблюдаться 

требования внутреннего распорядка в местах содержания под стражей  

и выполнение распорядка дня. 

11. Пользоваться литературой и заниматься самообразованием. 

В целях реализации права пользования литературой в местах содер-

жания под стражей организуются библиотеки, где подозреваемые и обви-

няемые могут получать книги, журналы, газеты. В СИЗО УИС выдача  

и обмен книг и журналов осуществляется 1 раз в неделю, газеты выдаются 

в камеры по мере поступления из расчета 1 газета на 10 человек. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право приобретать через адми-

нистрацию мест содержания под стражей литературу и издания периоди-

ческой печати в торговой сети. Приобретение книг, журналов и газет  

в торговой сети осуществляется за счет денежных средств подозреваемых 

и обвиняемых. 
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Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться настоль-

ными играми (шашки, шахматы, домино, нарды), которые им выдаются 

администрацией мест содержания под стражей. Однако им запрещается 

играть в настольные игры с целью извлечения материальной или иной вы-

годы (освобождение от дежурства по камере и т. п.). 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, имеют 

право на самообразование и пользоваться для этого специальной литерату-

рой. Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются усло-

вия для получения общего среднего образования. Им разрешается приоб-

ретать и получать в посылках учебники и школьно-письменные принад-

лежности. 

12. Получать посылки, передачи. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограниче-

ния количества посылки, вес которых не должен превышать почтовых 

норм, а также передачи общим весом не более 30 килограммов в месяц.  

Не ограничивается вес передач для несовершеннолетних, больных, стра-

дающих тяжкими заболеваниями, беременных женщин, а также женщин, 

имеющих при себе детей до 3 лет. 

Прием посылок и передач осуществляется в специальном помещении 

СИЗО, оборудованном для этой цели. Они подвергаются досмотру, с це-

лью обнаружения запрещенных предметов и выявления каналов их по-

ступления. При обнаружении в передачах и посылках предметов, веществ 

и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию, они воз-

вращаются отправителю с указанием причины возврата. Передачи, адресо-

ванные лицам, находящимся в стационаре СИЗО или в больнице, прини-

маются по разрешению лечащих врачей. 

Денежные переводы, поступающие на имя подозреваемых и обвиняе-

мых, зачисляются на их лицевые счета. С разрешения администрации мест 

содержания под стражей подозреваемые и обвиняемые могут из своих 

средств отправлять денежные переводы родственникам или иным лицам. 

Администрация мест содержания под стражей по заключению врача 

принимает для подозреваемых и обвиняемых медикаменты в тех случаях, 

когда отсутствует возможность обеспечения ими. 

13. Отправлять религиозные обряды. 

Согласно ст. 28 Конституции Российской Федерации каждому граж-

данину гарантируется свобода совести, вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Согласно ст. 17 Федерального закона РФ № 103-ФЗ лица, находящи-

еся в местах предварительного заключения под стражей, могут отправлять 

религиозные обряды в помещениях места содержания под стражей подо-
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зреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную литературу, пред-

меты религиозного культа – при условии соблюдения Правил внутреннего 

распорядка. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать в посылках  

и передачах, приобретать, иметь при себе литературу и предметы религи-

озного культа, кроме предметов культа, выполненных в виде колюще-

режущих предметов и изделий из драгоценных металлов или представля-

ющих собой культурную и историческую ценность. Отправление религи-

озных обрядов не должно приводить к нарушению Правил внутреннего 

распорядка, ущемлению прав других подозреваемых и обвиняемых. Адми-

нистрация мест содержания под стражей обязана содействовать в реализа-

ции этого права. Подозреваемым и обвиняемым по их просьбе и с разре-

шения лица или органа, в производстве которого находится уголовное де-

ло, приглашаются служители религиозных культов. 

14. На вежливое обращение со стороны сотрудников мест содер-

жания под стражей. 

В статье 10 Международного пакта о гражданских и политических 

правах указывается, что все «лица, лишенные свободы, имеют право  

на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности»1. Правилами внутреннего распорядка СИЗО установлено, что 

сотрудники должны обращаться к подозреваемым и обвиняемым на «Вы» 

и называть их «гражданин» или «гражданка» и далее по фамилии, либо 

«подозреваемый», «обвиняемый» и далее по фамилии. 

15. Участвовать в гражданско-правовых сделках. 

Это право реализуется с разрешения лица или органа, в производстве 

которых находится уголовное дело. В даче разрешения на участие в сделке 

может быть отказано лишь при наличии оснований полагать, что ее совер-

шением будет причинен вред интересам подозреваемого или обвиняемого 

(глава 9 Гражданского кодекса Российской Федерации2). Ходатайствовать 

о разрешении участвовать в гражданско-правовых сделках может подозре-

ваемый или обвиняемый, его представитель или защитник, иное заинтере-

сованное физическое или юридическое лицо. Подозреваемые и обвиняе-

мые в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки по письменному согла-

сию своих законных представителей (ст. 26 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации). 

                                                 
1 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декаб-

ря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций) // Бюллетень Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 1994. № 12. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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16. Пользоваться собственными постельными принадлежностями, 

вещами и предметами, перечень и количество которых определено Прави-

лами внутреннего распорядка. 

В частности, подозреваемые и обвиняемые могут пользоваться соб-

ственными постельными принадлежностями (простыни, наволочки, поло-

тенца), хранить предметы, вещи и продукты питания общим весом не бо-

лее 50 килограммов, включенные в перечень предметов первой необходи-

мости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также продуктов 

питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хра-

нить, получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному 

расчету. 

 

4. Режим и условия содержания под стражей подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений. Основания и порядок 

освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи 

 

Согласно ст. 15 Федерального закона РФ № 103-ФЗ в местах содер-

жания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение 

прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, 

их изоляцию, личную безопасность подозреваемых и обвиняемых и со-

трудников мест содержания под стражей, а также выполнение задач, пре-

дусмотренных УПК РФ. 

Режим – это совокупность правил, определяющих порядок содержа-

ния под стражей подозреваемых и обвиняемых и порядок их обеспечения 

администрацией мест содержания под стражей. 

Порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых ре-

гламентируется законами Российской Федерации и ведомственными нор-

мативными актами. В местах содержания под стражей Министерством юс-

тиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 

Федеральной пограничной службой Российской Федерации, Министер-

ством обороны Российской Федерации по согласованию с Генеральным 

прокурором Российской Федерации утверждаются Правила внутреннего 

распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений. Правила внутреннего распорядка для 

СИЗО УИС регламентированы приказом Минюста России № 110. В них 

устанавливается порядок приема и размещения по камерам, проведения 

личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, досмотра ве-

щей, изъятия запрещенных к хранению и использованию продуктов пита-

ния, веществ и предметов, приема и выдачи посылок и передач, направле-

ния предложений, заявлений и жалоб, материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения, проведения ежедневных прогулок, проведения 

свиданий с родственниками, иными лицами и т. д. и т. п. 
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Одной из задач режима в местах содержания под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении преступлений является обеспечение 

изоляции от внешнего мира и от других категорий подозреваемых и обви-

няемых. Изоляция от внешнего мира выражается в соблюдении правил 

общения подозреваемых и обвиняемых во время свиданий, обращении  

с предложениями, заявлениями и жалобами, переписки, приема посылок  

и передач, путем применения мер предупреждения нарушений внешней 

изоляции (обыск, цензура корреспонденции и т. д.). 

Изоляция различных категорий подозреваемых и обвиняемых обес-

печивается путем их размещения по камерам и содержания в соответствии 

с требованиями раздельного размещения следующих категорий: 

– мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые (в исклю-

чительных случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся несо-

вершеннолетние, допускается содержание положительно характеризую-

щихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности  

за преступления, не относящиеся к тяжким; лиц, впервые привлекаемых  

к уголовной ответственности; лиц, ранее содержавшихся в местах лишения 

свободы; подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры  

в отношении которых вступили в законную силу); 

– подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу. 

Отдельно от других категорий должны содержаться: 

– подозреваемые и обвиняемые в совершении особо опасных госу-

дарственных преступлений; 

– подозреваемые и обвиняемые в совершении таких преступлений, 

как бандитизм, разбой, грабеж, при отягчающих обстоятельствах и т. п.; 

– осужденные к смертной казни; 

– иностранные граждане и лица без гражданства при наличии усло-

вий для их содержания отдельно от других подозреваемых и обвиняемых; 

– лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотрудни-

ками правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенной 

службы, военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

– по решению администрации места содержания под стражей или по 

письменному решению лица или органа, в производстве которых находит-

ся уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью кото-

рых угрожает опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых; 

– больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в осо-

бом медицинском уходе и наблюдении. 

Раздельное размещение вышеуказанных категорий имеет цель обес-

печить нормальный ход предварительного и судебного следствия для 

установления истины по делу, недопущение отрицательного влияния более 

опасных преступников на менее опасных. 
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В местах содержания под стражей подозреваемые, обвиняемые  

и осужденные находятся под охраной и надзором и передвигаются по их 

территории под конвоем или в сопровождении сотрудников мест содержа-

ния под стражей. В целях осуществления надзора может использоваться 

аудио- и видеотехника. 

Подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному обыску, фото-

графированию, дактилоскопированию, помещения подвергаются обыску,  

а их вещи, передачи и посылки – досмотру. Деньги, обнаруженные при 

обыске или досмотре, зачисляются на лицевой счет владельца. На приня-

тые на хранение или изъятые у подозреваемого или обвиняемого деньги, 

ценности, предметы, вещества и продукты питания составляются акты 

установленной формы, первые экземпляры которых выдаются на руки 

этому подозреваемому или обвиняемому. В случае смерти подозреваемого 

или обвиняемого ценности, деньги и иные предметы, находившиеся  

на хранении, передаются наследникам умершего. 

При наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке 

проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудни-

ки мест содержания под стражей имеют право производить досмотр их 

вещей и одежды при входе и выходе с территории мест содержания под 

стражей. Не подвергаются досмотру вещи и одежда лиц, в производстве 

которых находятся уголовные дела и которые обладают правом контроля  

и надзора за местами содержания под стражей. 

За примерное выполнение обязанностей, соблюдение установленно-

го порядка содержания под стражей, к подозреваемым и обвиняемым мо-

гут применяться следующие меры поощрения: 1) досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания; 2) денежная премия за лучшие показатели в рабо-

те; 3) несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым – демонстрация 

дополнительного фильма, дополнительное посещение спортзала, а также 

другие формы проведения досуга. Поощрение применяется начальником 

места содержания под стражей или его заместителем. Денежные премии 

выплачиваются за счет доходов, получаемых от труда подозреваемых  

и обвиняемых, и зачисляются на их лицевой счет. 

За невыполнение установленных обязанностей к подозреваемым и об-

виняемым применяются следующие меры взыскания: 1) выговор; 2) водво-

рение в карцер или в одиночную камеру на гауптвахте на срок до 15 суток, 

а несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых – на срок до 7 суток. 

Такая мера взыскания, как водворение в одиночную камеру или кар-

цер подозреваемых и обвиняемых применяется за: притеснение и оскорб-

ление других подозреваемых и обвиняемых; неповиновение законным тре-

бованиям сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц либо  

за оскорбление их; нападение на сотрудников мест содержания под стра-

жей и иных лиц; неоднократное нарушение правил изоляции; хранение, 

изготовление и употребление алкогольных напитков, психотропных ве-
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ществ; хранение, изготовление и использование предметов, веществ и про-

дуктов питания, запрещенных к использованию; мелкое хулиганство; уча-

стие в азартных играх. Эта мера взыскания также применяется к злостным 

нарушителям режима, к которым ранее были применены два и более дис-

циплинарных взыскания. 

Во время содержания в карцере подозреваемым и обвиняемым за-

прещаются переписка, свидания (кроме свиданий с защитником), приобре-

тение продуктов питания и предметов первой необходимости, пользование 

настольными играми, книгами, периодической литературой, просмотр те-

лепередач. Посылки и передачи вручаются после окончания срока пребы-

вания в карцере. В период содержания в карцере подозреваемые и обвиня-

емые обеспечиваются индивидуальным спальным местом и постельными 

принадлежностями на время сна, пользуются ежедневной прогулкой про-

должительностью 30 минут. 

Подозреваемые и обвиняемые несут материальную ответственность 

за причиненный государству во время содержания под стражей материаль-

ный ущерб (ст. 41 Федерального закона РФ № 103-ФЗ). 

Применение физической силы, специальных средств, газового и ог-

нестрельного оружия сотрудниками мест содержания под стражей либо 

иными сотрудниками ОВД допускается в крайних случаях. Основания  

и порядок их применения закреплены в ст. 43 Федерального закона РФ  

№ 103-ФЗ. 

В случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, обширных 

очагов возгорания, крупных аварий систем жизнеобеспечения, массовых 

беспорядков или неповиновения подозреваемых и обвиняемых либо при 

наличии реальной угрозы вооруженного нападения на места содержания 

под стражей по решению Министра юстиции Российской Федерации, Ми-

нистра внутренних дел Российской Федерации, Министра обороны Рос-

сийской Федерации, Директора Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, Главнокомандующего Пограничными войсками Рос-

сийской Федерации, Министра внутренних дел или начальника управления 

(главного управления) Министерства юстиции субъекта Российской Феде-

рации в пределах их компетенции, согласованному с Генеральным проку-

рором Российской Федерации или соответствующими прокурорами, в ме-

стах содержания под стражей вводится режим особых условий на срок  

не более 30 суток. 

При введении режима особых условий усиливаются охрана и надзор 

за подозреваемыми и обвиняемыми, пропускной режим, могут быть огра-

ничены или приостановлены мероприятия, проводимые с подозреваемыми 

и обвиняемыми, содержащимися под стражей, и т. п. Режим особых усло-

вий в местах содержания под стражей отменяется органом или должност-

ными лицом, которыми он был введен, либо вышестоящим органом или 

должностным лицом (ст. 48 Закона Федерального закона РФ № 103-ФЗ). 
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Освобождение подозреваемых или обвиняемых из-под стражи про-

изводится вследствие: 1) отмены меры пресечения в связи с прекращением 

уголовного дела; 2) изменения меры пресечения; 3) истечения предусмот-

ренного законом срока содержания под стражей в качестве меры пресече-

ния; 4) амнистии или помилования. Освобождение подозреваемых и обви-

няемых из-под стражи производится начальником места содержания под 

стражей по получении соответствующего решения суда либо постановле-

ния следователя, органа дознания или прокурора. 

Начальник места содержания под стражей обязан не позднее чем  

за 24 часа до истечения срока содержания под стражей подозреваемого или 

обвиняемого уведомить об этом орган или лицо, в производстве которых 

находится уголовное дело, а также прокурора. Если по истечении установ-

ленного законом срока задержания или заключения под стражу в качестве 

меры пресечения соответствующее решение об этом не поступило, 

начальник места содержания под стражей освобождает подозреваемого 

или обвиняемого своим постановлением. 

Освобожденному из-под стражи выдаются личные документы, вещи, 

деньги, хранящиеся на его лицевом счете, а также справка, в которой ука-

зываются срок его содержания под стражей и основания освобождения. 

Подозреваемый или обвиняемый, освобожденный из-под стражи, в случае 

необходимости обеспечивается бесплатным проездом к месту жительства 

железнодорожным, автомобильным или водным транспортом, питанием,  

а также одеждой по сезону. В случае необходимости ему выдается денеж-

ное пособие.  
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ТЕМА 7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, 
ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, ОСВОБОЖДАЕМЫМ 

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ 

1. Правовые основания освобождения от наказания. 
2. Порядок досрочного освобождения осужденных. 
3. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Помощь осужден-

ным, освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними. 

1. Правовые основания освобождения от наказания 

Основания освобождения от отбывания наказания применимы не ко 
всем, а лишь к так называемым срочным наказаниям. Статья 172 УИК РФ 
перечисляет такие основания освобождения от отбывания наказания. 
К ним относятся: 

1. Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда. 
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, со-
держания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета 1 день  
за 1 день, ограничения свободы – 1 день за 2 дня, исправительных работ  
и ограничения по военной службе – 1 день за 3 дня. В срок обязательных 
работ засчитывается время содержания под стражей из расчета 1 день со-
держания под стражей за 8 часов обязательных работ (ч. 3 ст. 72 УК РФ); 
время нахождения лица за пределами ИУ в 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 засчитыва-
ется в срок наказания в виде исправительных работ время, в течение кото-
рого 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 по-
рядке меры пресечения по другому делу в период отбывания наказания. 

2. Отмена приговора суда с прекращением производства по делу. 
Освобождение от отбывания наказания вследствие отмены пригово-

ра с прекращением производства по делу производится по основаниям, 
урегулированным УПК РФ. Эти основания могут быть как связанными 
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.). Если осужденный 
освобождается от отбывания наказания по реабилитирующим основаниям, 
то все права осужденного подлежат восстановлению в полном объеме, 
а от имени государства ему приносятся официальные извинения в связи 
с незаконным осуждением. 
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3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
Это освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказа-

ния до истечения установленного приговором срока. Данный институт 
применим только к лицам, отбывшим наказание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свобо-
ды. 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 назначенного судом наказания, а также возместил 
вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 
определенном решением суда. 

4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Данное основание заключается в освобождении осужденного от на-

казания, назначенного судом, с одновременным назначением вместо неот-
бытой части другого, более мягкого наказания. Данный институт также 
применим только к лицам, отбывшим наказание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свобо-
ды. Одновременно лицо может быть полностью или частично освобождено 
от отбывания дополнительного вида наказания. Такое освобождение про-
изводится с учетом поведения осужденного в период отбывания наказания. 

По сложившейся практике судьи требуют приобщать к направляе-
мому в суд представлению администрации и характеристике нижеперечис-
ленные документы (копии): 

1) ходатайство (заявление) осужденного о замене назначенного нака-
зания более мягким; 

2) судебные документы (приговор, кассационные и надзорные опре-
деления и постановления, постановления районного суда о пересмотре 
приговора, об отказе в условно-досрочном освобождении, если осужден-
ный ранее обращался, замене вида режима и т. д.). Без указанных докумен-
тов судья не может точно установить отбытый срок наказания, тяжесть со-
вершенного преступления, позицию подсудимого при рассмотрении уго-
ловного дела и т. д. В обязательном порядке суду следует принимать  
во внимание обстоятельства совершенного осужденным деяния, а если он 
ранее судим, то и прежние судимости; 

3) справку о взысканиях и поощрениях за весь период отбывания 
наказаний независимо от того, погашены они или нет; 

4) данные о полном или частичном возмещении ущерба. Согласно  
ч. 1 ст. 175 УИК РФ, указать эти сведения должен сам осужденный. Воз-
можно, он и сделает это в своем ходатайстве, но подтверждать указанное 
должна администрация ИК; 

5) медицинский документ, согласно которому осужденный по состо-
янию здоровья может отбывать данный вид наказания; 

6) документы о предполагаемом месте проживания и работы осуж-
денного после освобождения. К ним относятся: гарантийное письмо руко-
водителя предприятия, учреждения, организации о будущем трудоустрой-
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стве осужденного и справка территориального ОВД о предполагаемом ме-
сте регистрации освобождаемого. 

Согласно ч. 11 ст. 175 УИК РФ отказ суда в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания не препятствует внесению в суд 
представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания. 

5. Помилование или амнистия. 
Актом помилования Президента Российской Федерации осужденный 

может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания либо назна-
ченное 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 Российской 
Федерации амнистия объявляется Государственной Думой Российской 
Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. 
Обычно постановление об амнистии приурочивается к тем или иным зна-
менательным событиям. Постановлением об амнистии лица, совершившие 
преступление, могут быть освобождены от уголовной ответственности ли-
бо освобождены от наказания; назначенное им наказание может быть со-
кращено 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 осужден-
ных, к которым амнистия не применяется. 

6. Тяжелая болезнь или инвалидность. 
Имеются в виду лица, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, лишающее их возможности осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий ли-
бо руководить ими. Такие лица подлежат освобождению независимо от ха-
рактера и тяжести совершенного преступления, назначенного и отбытого 
срока наказания, поведения во время отбытия наказания и других обстоя-
тельств. При этом суд может назначить принудительные меры медицин-
ского характера, перечисленные в ст. 99 УК РФ. 

7. Иные основания, предусмотренные законом. 
Под такими основаниями понимаются: 
– предоставление отсрочки отбывания наказания беременной жен-

щине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имею-
щему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родите-
лем. Данное основание заключается в том, что осужденная (осужденный) 
могут быть освобождены от отбывания наказания до достижения ребенком 
14-тилетнего возраста. Если осужденная (осужденный) отбывает наказа-
ние, связанное с лишением свободы, то обязательным является письменное 
согласие родственников на совместное проживание с ней (ним) и ребенком 
либо наличие возможности самостоятельного проживания с ребенком 
(наличие жилья и источников дохода). Осужденная (осужденный) следует 
к месту жительства самостоятельно. О дне освобождения извещаются род-
ственники. При необходимости, если родственники не прибыли, с учетом 
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состояния ее (его) здоровья для сопровождения может быть выделен со-
трудник учреждения. При совершении в период отсрочки нового преступ-
ления наказание назначается по совокупности приговоров по правилам, 
предусмотренным ст. 70 УК РФ; 

– издание уголовного закона, имеющего обратную силу. 
Отбывание наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных 
работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения сво-
боды на определенный срок, а также отбывание ограничения по военной 
службе и содержания в дисциплинарной воинской части прекращаются  
в последний день срока наказания. Осужденные к ограничению свободы, 
аресту и лишению свободы на определенный срок освобождаются в пер-
вой половине последнего дня срока наказания. Если срок наказания окан-
чивается в выходной или в праздничный день, осужденный освобождается 
в предвыходной или в предпраздничный день. При исчислении срока нака-
зания 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 ве-
щи и ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные доку-
менты и ценные бумаги, документы о его трудовой деятельности и справка 
об освобождении. Досрочное освобождение от отбывания наказания про-
изводится в день поступления соответствующих документов, а если доку-
менты получены после окончания рабочего дня – утром следующего дня. 
Осужденному, освобождаемому от отбывания наказания вследствие отме-
ны приговора, начальником учреждения от имени государства приносится 
официальное извинение, ему разъясняются права на восстановление иму-
щественных, трудовых, жилищных и иных утраченных на время отбыва-
ния наказания прав. 

 
2. Порядок досрочного освобождения осужденных 

 
Досрочное освобождение от отбывания наказания является доста-

точно распространенным применяемым на практике институтом. Досроч-
ное освобождение от отбывания наказания возможно при наличии матери-
альных и формальных оснований. Материальное основание при условно-
досрочном освобождении – это степень исправления осужденного. Лицо 
может быть условно-досрочно освобождено, если судом будет признано, 
что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания. Формальное основание – отбытие установлен-
ной части срока наказания, которая указана в ч. 3, 3.1 ст. 79 УК РФ.  
По существующему общему правилу осужденные при решении вопроса  
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (далее – 
УДО) должны отбыть не менее 6 месяцев срока наказания, назначенного 
судом (ч. 4 ст. 79 УК РФ). 
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Как исключение из установленных правил установлен особый поря-
док УДО в виде пожизненного лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК РФ). В со-
ответствии с этой нормой, если лицо отбывает пожизненное лишение сво-
боды, 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 тече-
ние предшествующих освобождению трех лет. Лицо, совершившее в пери-
од отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо 
тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. 
Отказ в УДО в этом случае является исключением из общих правил, уста-
новленных 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 пери-
од отбывания наказания он частично или полностью возместил причинен-
ный ущерб или иным образом загладил вред, раскаялся в совершенном де-
янии, а также иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужден-
ного. Ходатайство осужденный подает через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание. Администрация не позднее чем через 
15 дней после подачи ходатайства направляет его в суд вместе с характери-
стикой 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. 

УДО может быть применено к лицам, совершившим преступление  
в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после 
фактического отбытия: 1) не менее 1/3 срока наказания, назначенного су-
дом за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое пре-
ступление; 2) не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо 
тяжкое преступление. Несовершеннолетние, совершившие преступления, 
предусмотренные ч. 5 ст. 92 УК РФ, освобождению от наказания в указан-
ном порядке не подлежат. 

Освобождение от наказания в связи с заменой неотбытой его части 
более мягким видом заключается в освобождении осужденного от наказа-
ния, назначенного судом, с одновременным назначением вместо неотбы-
той части другого, более мягкого наказания. Одновременно лицо может 
быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительно-
го вида наказания. Рассматриваемый институт применим только к лицам, 
отбывающим наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части, принудительных работ или лишения свободы. Замена неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания применяется с учетом пове-
дения лица в период отбывания наказания. Это означает, что данный ин-
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ститут может применяться только к положительно характеризующимся 
осужденным. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким ви-
дом наказания после фактического отбытия осужденным установленной 
части назначенного судом срока наказания (ч. 2, 2.1 ст. 80 УК РФ). Суд 
может избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами 
наказаний, указанными в ст. 44 УК РФ. Более мягкими, чем лишение сво-
боды на определенный срок, являются все наказания, кроме пожизненного 
лишения свободы и смертной казни. Эту норму, однако, не следует пони-
мать буквально. Прежде всего новое наказание, назначенное вместо лише-
ния свободы, может быть только основным. Дополнительное наказание 
вместо основного назначаться не может. Вместо лишения свободы не мо-
жет быть назначен штраф. Заменяющим наказанием не может быть и ли-
шение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, так как оно назначается в специфических случаях, 
когда с учетом характера и степени общественной опасности совершенно-
го преступления и личности виновного суд признает невозможным сохра-
нение за ним права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Освобождаемому не могут быть назначены 
и воинские наказания – ограничение по военной службе и содержание  
в дисциплинарной воинской части, так как после освобождения из мест 
лишения свободы лицо не может быть военнослужащим. В связи со ска-
занным следует признать, что при замене наказания более мягким взамен 
лишения свободы могут быть назначены обязательные работы, исправи-
тельные работы и ограничение свободы. Срок заменяющего наказания не 
может быть больше неотбытого срока лишения свободы. 

В отношении положительно характеризующегося осужденного, ко-
торому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким, 
учреждение или орган, исполняющие наказание, вносят в суд представле-
ние о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  
В данном представлении должны содержаться данные о поведении осуж-
денного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания,  
об отношении осужденного к совершенному деянию. 

В случае отказа суда в замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом порядок повторного представления к нему аналогичен повтор-
ному порядку представления к УДО. После получения ИУ определения 
суда о замене неотбытой части наказания более мягким лицо освобождает-
ся в том же порядке, что и при УДО. 

Рассмотрим рассрочку отбывания наказания. 
В соответствии со ст. 177 УИК РФ беременной женщине, женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка  
в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, может быть 
предоставлена отсрочка. В рамках ее реализации администрация исправи-
тельного учреждения направляет в суд представление об освобождении 
осужденного. К представлению прилагаются характеристика осужденного, 
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справка о согласии родственников принять ее (его) и ребенка, предоста-
вить им жилье и создать необходимые условия для проживания либо 
справка о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для про-
живания с ребенком, медицинское заключение о беременности либо 
справка о наличии ребенка, а также личное дело осужденного. 

В соответствии с определением суда осужденный освобождается  
со дня предоставления отпуска по беременности и родам. Осужденный, 
имеющий ребенка, – в день поступления соответствующих документов. 

У осужденного администрацией исправительного учреждения отби-
рается подписка о явке в УИИ по месту жительства в трехдневный срок со 
дня прибытия. Одновременно в УИИ направляется копия определения суда 
об отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения. Осуж-
денная следует к месту жительства самостоятельно за счет государства. 
После явки осужденной инспекция в течение 3 суток обязана направить 
подтверждение в ИУ по месту освобождения осужденной. При неприбы-
тии осужденного в течение 2 недель с момента освобождения УИИ осу-
ществляет первоначальные розыскные мероприятия, а в случае их недоста-
точности объявляет розыск осужденного. 

Осужденному, уклоняющемуся от воспитания ребенка и ухода  
за ним, УИИ объявляет предупреждение. Если осужденный продолжает 
уклоняться от воспитания ребенка или отказался от него, УИИ вносит  
в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направ-
лении ее для отбывания наказания, назначенного приговором суда. 

Уклонением от воспитания считаются случаи, когда осужденный: 
1) официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном 

доме; 
2) передал в детский дом; 
3) ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитани-

ем ребенка и уходом за ним; 
4) оставил ребенка родственникам или иным лицам; 
5) не принимает участия в воспитании; 
6) не проживает с ним; 
7) не дает средств на его содержание; 
8) скрылся, т. е. его местонахождение неизвестно; 
9) совершает иные действия, свидетельствующие об уклонении  

от воспитания ребенка. 
Отказом от ребенка считаются случаи, когда мать ребенка офици-

ально отказывается от ребенка, оставив его в родильном доме или передав 
в детский дом, либо дает согласие на его усыновление. 

По достижении ребенком 14-летнего возраста либо в случае его смер-
ти УИИ с учетом характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспитанию 
ребенка, отбытого и неотбытого сроков наказания направляет в суд мотиви-
рованное представление об освобождении осужденного от отбывания нака-
зания или о замене оставшейся части более мягким наказанием. 
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Рассмотрим освобождение от отбывания наказания по иным основа-
ниям. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 
допускает возможность освобождения от отбывания наказания и по иным 
основаниям, предусмотренным законом. К числу таких оснований отно-
сится прежде всего изменение уголовного закона. Согласно ст. 10 УК РФ 
уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказа-
ние или иным образом улучшающий положение лица, совершившего пре-
ступление, имеет обратную силу, т. е. распространяется и на лиц, отбыва-
ющих наказание. Если новый уголовный закон смягчает наказание за дея-
ние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению 
в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Освобождение 
от отбывания наказания ввиду издания уголовного закона, имеющего об-
ратную силу, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законо-
дательства производится судьей по месту исполнения наказания по заявле-
нию осужденного либо по представлению прокурора или органа, исполня-
ющего наказание. 

 
3. Правовое положение лиц, отбывших наказание.  

Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, 
и контроль за ними 

 
Осужденный, отбывший уголовное наказание, имеет права, установ-

ленные для граждан Российской Федерации. Особое значение для осво-
бождаемых граждан имеет право на труд, жилище, получение социальной 
помощи. Практика показывает, что лица, освобожденные из ИУ, предпо-
читают трудоустраиваться самостоятельно, без помощи государственных 
органов. Вместе с тем они вправе обращаться за содействием в органы Фе-
деральной службы по труду и занятости Российской Федерации. Для этого 
необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства. В соответ-
ствии с совместным письмом МВД России и Федеральной службы по тру-
ду и занятости Российской Федерации, лица, освобожденные от наказания, 
имеют право первоочередного трудоустройства1. 

Для начисления пособия по безработице освобожденный должен 
иметь справку из ИУ о заработке. Трудоспособные инвалиды и лица, име-
ющие медицинские ограничения к определенным видам работы, должны 
иметь с собой справку медицинской экспертной комиссии или врачебно-
контрольной комиссии о рекомендуемых видах трудовой деятельности. 
Размер пособия по безработице зависит от заработной платы осужденного 
во время отбывания наказания, но во всяком случае он не может быть 
меньше установленного минимального размера оплаты труда. Пособие 
                                                 

1 О некоторых изменениях порядка трудового и бытового устройства лиц, осво-

бождаемых из учреждений, исполняющих уголовные наказания : письмо МВД России 

№ 1/3819, Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации № 218-

ФП от 28 сентября 1992 г. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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выплачивается до решения вопроса о трудоустройстве, но не более 12 ме-
сяцев, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Освобождаемый, зарегистрированный (прописанный) ранее на ка-
кой-либо жилой площади, может быть снова зарегистрирован на ней. 
Освобождаемый, имевший до осуждения свою жилую площадь, может 
беспрепятственно возвратиться по прежнему месту жительства независимо 
от характера совершенного преступления, отбытого срока наказания, числа 
судимостей и основания освобождения. 

Лица, вступившие в брак во время отбывания наказания или после 
освобождения, могут быть зарегистрированы (прописаны) к супругу, неза-
висимо от того, где они проживали до ареста, разумеется, при согласии 
всех проживающих на данной жилой площади. 

Освобожденный от наказания, как и любой другой гражданин, может 
получить жилье по наследству, в силу договора купли-продажи, дарения  
и т. д. В этом отношении правовое положение освобожденного и других 
граждан ничем не различается. Осужденные при отсутствии необходимой 
жилой площади могут претендовать на получение жилой площади в об-
щежитиях по месту работы, а также с помощью органов местного само-
управления. 

Как видим, законодательство предусматривает оказание освобожда-
емым из мест лишения свободы различной помощи в целях облегчения их 
социальной адаптации. Однако в целом ряде случаев эти меры не приводят 
к решению проблем, стоящих перед освобожденными. 

Контроль играет важную роль в закреплении результатов исправле-
ния и предупреждения рецидива со стороны лиц, отбывших уголовные 
наказания. Под контролем в широком смысле (социальный контроль) по-
нимается процесс оказания определенного воздействия на личность с це-
лью организации ее деятельности в рамках установленных правил. Кон-
троль за поведением условно осужденных представляет собой специфиче-
скую форму реализации уголовной ответственности, проявляющуюся  
в установлении для осужденного определенных ограничений и в примене-
нии к нему комплекса профилактических и воспитательных мер. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, осу-
ществляется в соответствии УК РФ (ч. 6 ст. 79), УИК РФ (ст. 183, 187, 
188), Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»1, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы»2.  

                                                 
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних : федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г.  

№ 120-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3177. 
2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы : федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2037. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Курс лекций по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» со-

держательно отражает общий целевой и правовой формат деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, принципы  

и требования уголовно-исполнительной политики по исправлению осуж-

денных и предупреждения с их стороны рецидива и имеет своим целепола-

ганием формирование у обучающихся теоретических знаний и представ-

лений о содержании, сущности и значении уголовно-исполнительного пра-

ва в системе законодательства Российской Федерации, а также привитие 

навыков их реализации в правоприменительной деятельности органов 

внутренних дел. 

Во введении выделены аспекты теории и истории формирования тю-

ремной системы в России, а также учреждений и органов, исполняющих 

наказания, как объективного процесса, востребованного целями право-

охранительной деятельности, правосудия и упорядочивания тюремно-

карательного дела. 

Содержательная часть курса лекций «Уголовно-исполнительное пра-

во» систематизирована и изложена в семи темах. 

Тема 1 «Понятие уголовно-исполнительного права и его принципов. 

Источники, нормы, правоотношения». В содержании темы раскрываются 

ключевые понятия данной отрасли права: уголовно-исполнительная поли-

тика, уголовно-исполнительное право, ее предмет, метод правового регу-

лирования, принципы, источники, нормы, правоотношения, место уголов-

но-исполнительного права в системе российского права. Данная тема ха-

рактеризует уголовно-исполнительное право как самостоятельную отрасль 

права, неразрывно связанную с уголовным и уголовно-процессуальным за-

конодательством в силу общности и единства политики государства в сфе-

ре уголовно-правовой охраны, правосудия и исправления осужденных. 

Государственное принуждение в форме наказания и иных мер уголовно-

правового характера предполагает организацию процедур ресоциализации 

основу которых составляют применение основных средств исправления. 

Такие средства содержат в себе реализацию известных социальных форм 

проявления человека и усвоение им необходимых для организации жизни, 

взаимодействий и самореализации практик и опыта. По этим причинам 

уголовно-исполнительное право регулирует специфику реализации обще-

социальных и специальных прав осужденных, а также их обязанностей  

в исправительных учреждениях, или применения процедур исполнения 

наказаний, не связанных с их изоляцией от общества. Тем самым уголов-

но-исполнительное право учитывает или несет в своем содержании «тре-

бования» других законодательных и нормативных источников либо позна-

ний, методов и методик других теоретических основ знаний: философии, 

криминологии, педагогики, психологии, социологии и др. 
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Тема 2 «Уголовно-исполнительная система. Учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания, и контроль за их деятельностью». Ав-

торы курса лекций на основе законодательных положений излагают право-

вые признаки и теоретические аспекты уголовно-исполнительной системы, 

раскрывают сущность и значение учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, а также значение системы контроля за их деятельно-

стью. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, несут  

на себе основную «тяжесть» правовой, организационной и практической 

работы с осужденными по их посткриминальной, в формате уголовной от-

ветственности, «реабилитации» и исправлению. 

Тема 3 «Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества». В соответствии с требованиями 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в лекции изла-

гается материал, отражающий правовые вопросы исполнения наказаний  

в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград, обяза-

тельных и исправительных работ, ограничения свободы и особенности при-

менения к осужденным основных средств исправления. Эти виды наказаний 

исполняют уголовно-исполнительные инспекции. Их деятельность  

в этой части обеспечения функций регламентируется уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством, а также 

нормами ведомственных приказов и инструкций. Правовой статус осуж-

денных закреплен в нормах уголовно-исполнительного законодательства. 

Тема 4 «Основные средства исправительного воздействия на осуж-

денных, содержащихся в исправительных учреждениях». Исходя из целей 

наказания, которыми являются восстановление социальной справедливо-

сти, а также исправление осужденного и предупреждение совершения но-

вых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), а также целей уголовно-испол-

нительного законодательства, которыми являются исправление осужден-

ных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденны-

ми, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ), излагается сущность мер ис-

правительного воздействия и дается анализ практики их применения при 

исполнении конкретных видов наказания. 

Исправительное воздействие на осужденных рассматривается как 

комплексный процесс применения основных средств исправления, преду-

предительных мер и мер их ответственности за правонарушения и невы-

полнение возложенных приговором суда обязанностей. Именно исполне-

ние кары и исправительное воздействие на осужденного отражают содер-

жание исполнения наказания. 

В лекции раскрывается смысл и значение реализации принципов  

и средств дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний  

и применения к осужденным мер исправительного воздействия. Такое воз-
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действие обеспечивается на основании приговора суда и норм уголовно-

исполнительного законодательства, принудительно, преимущественно в ре-

жиме императива реализации законных правоограничений и требований. 

Тема 5 «Условия отбывания наказаний в исправительных учрежде-

ниях». В материале лекции дается анализ правовому регулированию ис-

полнения и отбывания всех видов лишения свободы на основе действую-

щей системы исправительных учреждений. Отражены вопросы раздельно-

го содержания в них разных категорий осужденных, а также действие ме-

ханизмов применения режима, условий отбывания наказания, изменения 

вида ИУ. 

Тема 6 «Порядок и условия содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений». В этой лекции изложен теоре-

тический материал о социально-правовой природе содержания под стра-

жей в порядке процессуальной меры государственного принуждения 

в форме изоляции. Здесь же раскрыта система учреждений, исполняющих 

меру пресечения – содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, об их правовом положении, режиме и усло-

виях содержания в учреждениях, обеспечивающих их изоляцию. 

Тема 7 «Освобождение от отбывания наказания, помощь осужден-

ным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними». 

Настоящий материал отражает и характеризует правовые основания и про-

цедуру освобождения от наказания, правовое положение лиц, отбывших 

наказание, вопросы оказания помощи осужденным, освобождаемым от от-

бывания наказания, а также организации контроля за ними. 

В целом материал курса лекций отвечает требованиям организации 

учебного процесса по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»  

и содержит теоретические основы для практического руководства сотруд-

никам органов внутренних дел системы МВД России для организации ра-

боты с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

ранее судимыми, освобожденными из исправительных учреждений,  

по предупреждению рецидива преступлений, а также раскрытию и рассле-

дованию преступлений, совершенных данной категорией лиц. 
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