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Глава 12

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

12.1. Понятие, задачи и правовое регулирование
воспитательной работы
с осужденными к лишению свободы

Воспитательная работа с осужденными является одним из 
основных средств их исправления. Она определяется как планомерная 
деятельность сотрудников исправительных учреждений, представи-
телей государственных и общественных организаций, направленная 
на формирование и укрепление у осужденных добросовестного от-
ношения к труду, стремления к занятию общественно полезной дея-
тельностью, соблюдению требований законодательства и принятых 
в обществе правил поведения, на повышение их образовательного и 
культурного уровня (ст. 104 УИК). В этом определении содержится 
ряд ее общих задач.
Целью воспитательной работы, определяющей ее содержатель-

ную сущность, является формирование у осужденных готовности 
вести правопослушный образ жизни. Эта готовность рассматри-
вается как многогранное качество личности, образуемое системой 
психологических свойств: ценностей, убеждений, отношений, пове-
денческих установок, умений и т. д. Их формирование и развитие 
обеспечивает обретение осужденным внутренней необходимости 
и способности правомерно строить свою жизнедеятельность в раз-
личных ее сферах и осуществлять социальные функции, присущие 
человеку в условиях свободы.
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– функционирование самодеятельных организаций осужденных;
– обучение осужденных. 
Основными направлениями воспитательной работы с осужденными 

выступают: правовое, нравственное и духовное, трудовое, эстетическое, 
санитарно-гигиеническое и физическое, антинаркотическое и иное вос-
питание осужденных. 

Правовое воспитание нацелено на преодоление дефектов правосо-
знания, получение знаний о нормах поведения и правомерных способах 
решения жизненных задач, формирование убеждений в необходимости 
соблюдать законодательство, уважительного отношения к правам и за-
конным интересам граждан, другим социальным ценностям, защищае-
мым нормами права. 

Нравственное и духовное воспитание во многом соприкасается с 
правовым воспитанием. Оно направлено на преодоление аморальных 
влечений и привычек у осужденных; формирование нравственных цен-
ностей, веры в духовные идеалы и позитивную жизненную перспекти-
ву; развитие положительных моральных качеств, самосознания и само-
контроля, умения понимать переживания и поступки других граждан.

Трудовое воспитание предусматривает формирование и укрепление 
на основе включения в производительный труд и профессиональное 
обучение добросовестного отношения и готовности к систематическо-
му труду, стремления к занятию общественно полезной деятельностью; 
освоение правомерных способов материального обеспечения жизни.

Эстетическое воспитание имеет целью привитие осужденным эсте-
тических вкусов, формирование личной культуры поведения, вовлече-
ние осужденных в эстетическое благоустройство помещений и террито-
рий исправительных учреждений.

Санитарно-гигиеническое и физическое воспитание ориентировано 
на освоение знаний о здоровом образе жизни, формирование потребно-
сти и привычки соблюдать личную гигиену, включение в занятия физ-
культурой и спортивно-массовые мероприятия.

Антинаркотическое воспитание направлено на разъяснение осуж-
денным негативных последствий потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других одурма-
нивающих веществ для организма человека, социальной опасности их 
распространения; формирование у осужденных осознанной убежден-
ности в недопустимости немедицинского потребления таких средств 
и веществ, необходимого объема знаний по основам профилактики и 
преодоления наркотической зависимости; формирование у осужденных, 

Готовность к правопослушному образу жизни достаточно конкретно 
раскрывается с позиций психологической науки. Современная теорети-
ческая модель такой готовности включает в себя следующие элементы: 

– правомерные жизненные планы в основных сферах жизнедеятель-
ности;

– личностные нормы (принципы) поведения и решения жизненных 
задач;

– Я-образ, соответствующий образу законопослушного человека;
– правомерно ориентированные социально-правовые ожидания;
– трудовые и социальные умения и навыки, необходимые для право-

послушной жизни. 
Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными 

наиболее комплексно представлено в отношении исполнения наказания 
в виде лишения свободы: гл. 14 УИК, Инструкцией о порядке организа-
ции и проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям 
в виде ареста и лишения свободы, утвержденная приказом Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572. 
Нормативно-правовая регламентация отдельных вопросов организации 
воспитательной работы с осужденными, ее материальной базы содер-
жится в гл. 45 и 47 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных постановлением Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174; в Инструкции о по-
рядке оказания администрацией учреждения уголовно-исполнительной 
системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь помощи 
осужденным к ограничению свободы с направлением в исправитель-
ное учреждение открытого типа или к лишению свободы в трудовом 
и бытовом устройстве, утвержденной постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь от 15 января 2014 г. № 15; в Ин-
струкции о порядке аттестации осужденных к наказанию в виде лише-
ния свободы и Инструкции о порядке формирования и деятельности 
самодеятельных организаций осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы, утвержденных постановлением Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353. Общие вопросы вос-
питательного воздействия на осужденных законодательно регламенти-
рованы в гл. 14 УИК:

– направления воспитательной работы, ее субъекты;
– права и обязанности сотрудников исправительных учреждений по 

ее осуществлению, права и обязанности осужденных по участию в ней;
– применяемые к осужденным меры поощрения и наказания;
– оценка степени исправления осужденных;
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2) методы организации поведения осужденных – включают в себя 
следующие приемы: требование, инструктаж, поручение, упражнение; 

3) методы коррекции поведения:
– методы стимулирования – одобрение, похвала, доверие, поощре-

ние, благодарность, организация перспектив, отказ от наказания и т. д.; 
– методы торможения (принуждения) – замечание, внушение, 

осуждение, порицание, предупреждение о возможности дисциплинар-
ного взыскания, отсрочка наказания и т. д. 

Воспитательная работа может проводиться в различных формах – 
индивидуальных и коллективных.

К индивидуальным формам относятся индивидуальная беседа с 
осужденным воспитателя (сотрудника исправительного учреждения, 
общественного воспитателя, других лиц, участвующих в воспитатель-
ном процессе), имеющая своими целями изучение личности, разбор по-
ступков и правонарушений, оказание помощи в адаптации осужденного 
к условиям отбывания наказания, разъяснение требований к поведению, 
прав и обязанностей, формирования положительных качеств личности. 
Беседа с осужденным может проводиться не только индивидуально, но 
и с участием коллектива воспитателей или представителей самодеятель-
ных организаций осужденных.
Коллективные формы воспитательной работы проводятся с раз-

личными общностями осужденных – производственной бригадой, от-
рядом, группой отрядов или всем составом осужденных, отбывающих 
наказание в исправительном учреждении, а также с группами осужден-
ных различных категорий. К коллективным формам относятся беседы, 
лекции, тематические дискуссии, собрания, викторины, концерты, му-
зыкальные и литературные программы, культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, встречи с представителями государственных органов, 
иными деятелями и лицами, которые осуществляются по приглашению 
администрации и имеют воспитательные цели.

12.2. Организация воспитательной работы
с осужденными к лишению свободы, ее субъекты

Воспитательная работа осуществляется на планомерной основе 
(ч. 1 ст. 104 УИК). Это означает необходимость определения ее задач 
по индивидуальному исправлению осужденных, формированию благо-
приятных для исправительного процесса социально-психологических 
явлений в их общностях, а также по обеспечению внутреннего право-

страдающих наркотической зависимостью, осознанной убежденности в 
необходимости лечения от наркотической зависимости.

Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом ин-
дивидуальных особенностей их личности, характера и степени обще-
ственной опасности совершенных преступлений и поведения в период 
отбывания наказания. Это определяет индивидуальный подход к ис-
правлению осужденного, при этом учитываются:

– криминогенные склонности личности осужденного;
– характер потребностей и интересов, определяющих в перспективе 

его образ жизни;
– особенности умственного развития, наличие психических аномалий;
– отношение к совершенному преступному деянию (раскаяние, без-

различие, самооправдание, непризнание вины);
– социально-психологический статус в среде осужденных;
– отношения с родственниками;
– другие особенности личности, значимые в исправительном процессе.
Указанные данные о личности осужденного постоянно изучаются 

сотрудниками, осуществляющими воспитательную работу, и другими 
лицами, обеспечивающими исполнение наказания, находят отражение 
в служебной документации (в тетради индивидуальной воспитательной 
работы с осужденным, характеристике-аттестации осужденного) и вы-
ступают основой для целенаправленной работы по его исправлению. 

Воспитательная работа осуществляется на основе педагогических 
принципов, методов и форм. Уголовно-исполнительный закон не регла-
ментирует методы и формы осуществления воспитательной работы с 
осужденными, а лишь определяет, что она основывается на педагогиче-
ских принципах, методах и формах. Это означает, что применение таких 
методов и форм определяется научными педагогическими и психологи-
ческими рекомендациями и является творческим процессом. Сотрудники 
исправительных учреждений при проведении воспитательной работы с 
осужденными руководствуются в том числе методическими рекоменда-
циями, разработанными на научной основе и утвержденными МВД. 
Методы воспитательной работы с осужденными представляют 

собой способы целенаправленного психолого-педагогического воздей-
ствия на личность осужденного в целях формирования его готовности 
соблюдать установленный порядок отбывания наказания и вести право-
послушный образ жизни после освобождения от наказания:

1) методы формирования сознания – основываются на методе убеж-
дения и включают в себя следующие приемы: объяснение, изложение, 
разъяснение, доказательство, внушение, пример; 
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4) организацию индивидуальной воспитательной работы с осужден-
ными и ее основные составляющие:

– изучение личности и образа жизни осужденного;
– разработку индивидуальной исправительной программы;
– разъяснение правового положения, порядка и условий отбывания 

наказания;
– включение в трудовую, учебную и другую полезную деятельность 

и формирование добросовестного отношения к ней;
– постоянное педагогическое воздействие с целью формирования 

правосознания и нравственной культуры;
– оказание моральной поддержки и психологической помощи в ис-

правлении;
– контроль за поведением и приучение к соблюдению дисциплины;
– оказание содействия в поддержании социально полезных связей, 

подготовке к освобождению, иной социальной помощи;
– периодическую оценку изменений поведения и личностных ка-

честв осужденного и постановка педагогических задач;
5) содержание индивидуальных бесед как основной формы воспи-

тательной работы (познавательная, адаптирующая, формирующая, по 
разбору допущенного осужденным правонарушения, мотивирующая 
полезную активность); 

6) коллективные формы воспитательной работы (лекция, беседа с 
коллективом, тематическая дискуссия (диспут), собрание, собеседова-
ние с осужденным в коллективе, викторина, культурно-массовые и физ-
культурно-спортивные мероприятия, коллективные и индивидуальные 
соревнования за лучшие результаты в труде, обучении и других видах 
полезной деятельности, видео-, радиопередачи по внутренней видео-, 
радиосети, стенная печать, просмотр тематических телепередач); 

7) материальную базу воспитательной работы в отряде и исправи-
тельном учреждении; 

8) методическую работу и ее основные направления и формы:
– занятия в системе служебной подготовки;
– научно-практические конференции;
– методические семинары;
– учебно-методические сборы;
– инструктивно-методические занятия;
– показательные и открытые воспитательные мероприятия;
– работу методического кабинета;
– конкурс профессионального мастерства; 
9) контроль и отчетность при организации и проведении воспита-

тельной работы, основные показатели ее результативности.

порядка. Такие задачи вытекают из анализа данных о личности осуж-
денных и состояния социально-психологического климата в общностях 
осужденных (например, в отрядах), соблюдения осужденными порядка 
отбывания наказания. В соответствии с этими задачами определяются 
воспитательные мероприятия, направленные на решение поставленных 
задач, время и место их проведения, лица, которые их проводят. 

Посещение осужденными воспитательных мероприятий являет-
ся обязательным. Участие осужденных в проведении воспитательных 
мероприятий учитывается при определении степени их исправления и 
применении к ним мер поощрения. Обязанность посещения воспита-
тельных мероприятий предусматривает прибытие осужденных в место 
и время, назначенные представителями администрации исправительно-
го учреждения для проведения мероприятия, присутствие на нем и со-
блюдение правил поведения и законных требований лиц, проводящих 
мероприятие. Участие в воспитательном мероприятии по сравнению 
с его посещением выражает проявление полезной активности и пред-
усматривает участие в его подготовке и организации его проведения, 
выполнение определенной роли при его проведении, например в каче-
стве участника дискуссии, концерта, музыкальной или литературной 
программы и т. д.

Воспитательные мероприятия с осужденными проводятся в установ-
ленное распорядком дня время в пределах исправительного учреждения. 
В тюрьмах и помещениях камерного типа воспитательная работа про-
водится покамерно, в штрафных (дисциплинарных) изоляторах – ин-
дивидуально. В воспитательной работе среди осужденных принимают 
участие сотрудники учреждения, военнослужащие, представители госу-
дарственных органов, иных организаций, общественных объединений 
(родительские комитеты – только в воспитательных колониях).

Воспитательная работа с осужденными включает в себя:
1) основные содержательные задачи воспитательной работы с осуж-

денными, ее принципы и методы; 
2) субъектов воспитательной работы, их организационную структу-

ру и основные функции;
3) отрядную систему воспитательной работы, представляющую со-

бой организационную основу для индивидуального подхода к ее про-
ведению и реализации коллективного воспитательного влияния сотруд-
ников (членов совета воспитателей отряда) и осужденных посредством 
создания первичных коллективов (бригады, отделения) и самодеятель-
ных организаций; 
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и на строгом режиме в тюрьме, кино- и видеофильмы не демонстри-
руются. Администрация учреждения может проводить дополнительные 
платные (за счет осужденных) показы кино- и видеофильмов.

Осужденным разрешается прослушивание радиопередач в свободное 
от обязательных по распорядку дня мероприятий время, кроме отведен-
ного для ночного отдыха, что распространяется на лиц, переведенных 
в помещения камерного типа и одиночные камеры. Жилые помещения, 
комнаты воспитательной работы, комнаты свиданий, помещения камер-
ного типа, одиночные камеры оборудуются сетевыми радиоприемника-
ми за счет средств исправительного учреждения (ст. 88 УИК).

Жилые помещения, клубы, библиотеки, комнаты воспитательной 
работы, общеобразовательные школы, профессионально-технические 
училища, помещения камерного типа в колониях, камеры в тюрьмах, 
запираемые помещения, палаты в лечебных исправительных учрежде-
ниях радиофицируются.

Время радиотрансляции и просмотра телепередач определяется рас-
порядком дня исправительного учреждения и осуществляется под кон-
тролем администрации учреждения. Тематика передач определяется 
администрацией исходя из целей и задач воспитательной работы. Разре-
шаются создание и использование в воспитательной работе в исправи-
тельных учреждениях местных радио- и телевизионных студий, систем 
кабельного телевидения. 

В зданиях для проживания осужденных оборудуются комнаты вос-
питательной работы отрядов, в которых устанавливаются телевизор, 
музыкальный центр, DVD-проигрыватель, оформляется необходимая 
наглядная информация. При отсутствии в отряде комнаты воспитатель-
ной работы телевизор устанавливается в жилом помещении либо в фойе 
исходя из удобства его просмотра большинством осужденных. В рас-
поряжении начальника отряда может находиться теле-, видео-, аудио-
аппаратура, компьютерная техника, используемые для организованного 
просмотра и прослушивания лекций, бесед, музыкальных произведений 
и другой информации культурно-просветительного содержания при ор-
ганизации воспитательной работы в отряде.

Осужденным и группам осужденных может быть разрешено при-
обретение теле- и радиоприемников за счет собственных средств через 
торговую сеть либо получение их от родственников и иных лиц.

Чтение осужденными литературы относится к видам их полезной 
занятости, способствующим умственному и культурному развитию. 
Осужденным к лишению свободы разрешается приобретать через торго-
вую сеть литературу, а также без ограничения подписываться на газеты 

Для организации воспитательной работы с осужденными в исправи-
тельных учреждениях создается материально-техническая база в соот-
ветствии с нормами, установленными МВД, которая предусматривает: 

– оборудование в исправительных и воспитательных колониях клуба 
для проведения коллективных воспитательных мероприятий с осужден-
ными, просмотров кинофильмов; 

– оборудование библиотеки с читальным залом, в котором имеются 
подшивки периодической печати; 

– установление в жилых или специальных помещениях телевизион-
ных и радиоприемников, выделение в жилых зданиях комнат воспита-
тельной работы с отрядом осужденных, стендов для наглядной инфор-
мации и стенгазет;

– оборудование спортивных площадок. 
Клуб оборудуется кино-, видео-, аудиоаппаратурой, а также комплек-

туется набором музыкальных инструментов, которые используются 
под контролем начальника (заместителя начальника) исправительного 
учреждения. 

Одним из средств воспитательного влияния на осужденных является 
демонстрация кинофильмов, просмотр телепередач и прослушивание 
радиопередач. Так, осужденным (кроме переведенных в штрафные изо-
ляторы, помещения камерного типа и одиночные камеры) демонстриру-
ются кино- или видеофильмы не реже одного раза в две недели, а также 
разрешается просмотр телепередач в свободное от работы и других обя-
зательных по распорядку дня мероприятий время, кроме отведенного 
для ночного отдыха.

В учреждении организуется бесплатная демонстрация художе-
ственных кино- и видеофильмов, имеющих воспитательное значение. 
В исправительных колониях-поселениях демонстрация кино- и ви-
деофильмов производится за плату. Количественные ограничения не 
распространяются на короткометражные учебные, документальные 
и научно-популярные фильмы, используемые в целях обучения и ис-
правления осужденных, а также демонстрацию кино- и видеофильмов 
в праздничные дни. Для лиц, содержащихся в штрафных (дисциплинар-
ных) изоляторах, помещениях камерного типа исправительных колоний 
для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, ис-
правительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы, а также осужденных, содержащихся в обычных жилых 
помещениях исправительных колоний особого режима и переведенных 
в помещения камерного типа в порядке дисциплинарного взыскания, 
а также в одиночных камерах исправительных колоний особого режима 
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Субъектами воспитательной работы с осужденными являются 
сотрудники исправительных учреждений, работники государственных 
органов и организаций, иные лица, которые в соответствии с законода-
тельством могут участвовать в такой работе.

Основная роль в проведении воспитательной работы с осужденны-
ми в исправительных учреждениях принадлежит начальникам отрядов 
(воспитателям – в воспитательных колониях). Начальник отряда осу-
ществляет руководство отрядом и проводит воспитательную работу с 
осужденными отряда, обеспечивает поддержание правопорядка в от-
ряде, осуществляет контроль за коммунально-бытовым обеспечением 
осужденных, их трудоиспользованием и обучением. 

Начальник отряда в организации воспитательной работы с осужден-
ными своего отряда обязан:

– разъяснять осужденным их права и обязанности, условия отбыва-
ния наказания; 

– изучать личность осужденных, разрабатывать программы индиви-
дуальной воспитательной работы, регулярно проводить воспитательные 
беседы и другие формы индивидуальной работы, отражать результаты в 
тетрадях индивидуальной воспитательной работы;

– проводить аттестацию осужденных отряда, составлять на них 
характеристики-аттестации;

– ежемесячно планировать воспитательные мероприятия в отряде и 
составлять отчет по дисциплинарной практике и результатам воспита-
тельной работы с осужденными отряда;

– контролировать поведение осужденных, выполнение ими своих 
обязанностей, составлять и рассматривать материалы по фактам право-
нарушений, вносить руководству учреждения предложения по мерам 
воздействия;

– выявлять лиц, склонных к противоправным действиям, проводить 
с ними воспитательно-профилактическую работу во взаимодействии с 
сотрудниками других служб учреждения, вносить предложения о поста-
новке таких лиц на профилактический учет;

– изучать межличностные отношения осужденных в отряде, выяв-
лять группы отрицательной направленности, принимать меры по их раз-
общению, разрешать конфликтные ситуации;

– участвовать в еженедельном проведении с осужденными отряда 
коллективных воспитательных занятий по гуманитарному просвеще-
нию, проводить ежемесячные собрания осужденных отряда, другие 
воспитательные, культурно-массовые и физкультурно-спортивные ме-
роприятия с отрядом;

и журналы за счет собственных средств сверх сумм, установленных для 
расходования на продукты питания и предметы первой необходимости. 
В клубе находится библиотека с читальным залом, рассчитанным на 
10–20 посадочных мест, помещение для кружковой работы. В жилой 
зоне в местах общего нахождения осужденных, в локальных участках, 
коридорах оборудуются информационные стенды и витрины для газет. 
В то же время им запрещаются получение, приобретение, хранение и рас-
пространение изданий, пропагандирующих войну, разжигание расовой, 
национальной, религиозной вражды или розни, насилие или жестокость, 
изданий порнографического характера, а также подписка на них.

Осужденному разрешается иметь при себе не более пяти книг и жур-
налов, не считая учебников и учебных пособий, необходимых для по-
лучения общего среднего, профессионально-технического образования, 
среднего специального и высшего образования в дистанционной форме, 
а также дополнительного образования. Литература в количестве, пре-
вышающем указанное, сдается осужденным на хранение на склад или 
передается родственникам либо с его согласия в библиотеку исправи-
тельного учреждения (ст. 89 УИК).

Осужденным разрешается пользоваться литературой и периодиче-
ской печатью, находящимися в библиотеках учреждений. Обмен книг 
в тюрьмах, в помещениях камерного типа, палатах лечебных исправи-
тельных учреждений производится, как правило, не реже одного раза в 
10 дней. Осужденные обеспечиваются газетами из расчета одна газета 
на 50 человек. В тюрьмах, помещениях камерного типа и палатах лечеб-
ных исправительных учреждений выделяется по одной газете на камеру 
или палату. Индивидуальная подписка осужденных на периодическую 
печать организуется администрацией учреждения. Формирование би-
блиотечного фонда может осуществляться за счет средств учреждения, 
государственных органов, иных организаций, общественных объедине-
ний, коллективных средств осужденных и иных лиц.

В учреждении может организовываться художественная самодея-
тельность, а также концерты художественной самодеятельности шеф-
ствующих и других организаций, в том числе на платной основе за 
счет средств осужденных. Собственными музыкальными инструмен-
тами осужденным разрешается пользоваться в специально отведенных 
помещениях и в личное время. Музыкальные инструменты осужден-
ных сдаются на склад или по желанию осужденного передаются на 
сохраннение в клуб.

Осужденным разрешено пользование принадлежащими им настоль-
ными играми в свободное по распорядку дня время.
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щи администрации исправительного учреждения в различных сферах 
уголовно-исполнительной деятельности. Законодатель не возлагает на 
попечительские советы функцию контроля за деятельностью админи-
страции исправительного учреждения, рассмотрения жалоб и заявлений 
осужденных. В то же время не исключается возможность обращения 
отдельных осужденных к попечительскому совету с просьбой о помощи 
по вопросам правовой и социальной защиты. В этом случае попечитель-
ский совет может обращаться в государственные органы, компетентные 
рассматривать и решать поставленные вопросы. 

Поскольку попечительские советы создаются на правах обществен-
ных объединений, их создание и регистрация регулируются Законом 
Рес публики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XII «Об обществен-
ных объединениях». Общественные объединения создаются и действу-
ют на принципах добровольности, самостоятельности и гласности. По-
печительские советы могут являться республиканскими и местными 
(городским, областным) общественными объединениями. Государство 
может оказывать в установленном законодательством порядке помощь 
общественным объединениям в осуществлении ими уставной деятель-
ности. Такая помощь в деятельности попечительских советов может вы-
ражаться в предоставлении на безвозмездной основе помещения с юри-
дическим адресом для осуществления организационной деятельности, 
складских помещений для хранения имущества, предназначаемого для 
передачи в качестве социальной помощи осужденным, а также предо-
ставление производственных помещений для организации производства 
с созданием новых рабочих мест для осужденных.

Для участия в исправлении осужденных к лишению свободы, ока-
зания помощи в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых из 
исправительных учреждений разрешается деятельность обществен-
ных воспитателей осужденных. Общественными воспитателями мо-
гут быть представители государственных органов, иных организаций, 
общественных объединений и религиозных организаций, иные лица, 
способные оказывать воспитательное воздействие на осужденных. Со-
став общественных воспитателей утверждается начальником исправи-
тельного учреждения.

Участие общественных воспитателей в исправительном процессе 
призвано расширить круг субъектов воспитания, обогатить воспитатель-
ное воздействие педагогическим и жизненным опытом лиц, способных 
положительно влиять на осужденных. В настоящее время деятельность 
общественных воспитателей исправительных учреждений не регламен-
тирована специальными нормативными правовыми актами.

– организовывать участие членов совета воспитателей отряда и дру-
гих сотрудников учреждения в индивидуальной воспитательной работе 
и проведении других воспитательных мероприятий;

– проводить индивидуально-воспитательную работу по склонению 
осужденных к досрочному возмещению материального ущерба, причи-
ненного преступлениями, а также к возмещению расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении;

– контролировать работу самодеятельных организаций осужденных 
в отряде и руководить их работой;

– проводить работу по поддержанию надлежащего санитарного со-
стояния в помещениях отряда и на закрепленной территории;

– оказывать помощь педагогическим коллективам школы и профес-
сионально-технического училища в вовлечении осужденных в обуче-
ние, обеспечивать посещаемость и добросовестное отношение к учебе.

Реализация этих обязанностей является функциональной основой 
современной воспитательной работы с осужденными в исправительных 
учреждениях. 

Для оказания помощи администрации исправительных учреждений 
в организации исправительного процесса, получения общего среднего и 
профессионально-технического образования, профессиональной подго-
товки осужденных, в укреплении материальной базы исправительного 
учреждения, осуществлении социальной защиты осужденных, трудо-
вого и бытового устройства освобождаемых из исправительных учреж-
дений, а также в целях решения вопросов социальной защиты сотруд-
ников исправительных учреждений, повышения их профессионального 
уровня в исправительных учреждениях, а также при территориальных 
и респуб ликанском органах управления исправительными учреждения-
ми могут создаваться попечительские советы на правах общественных 
объединений, которые регистрируются в порядке, установленном зако-
нодательством. В состав попечительского совета могут входить пред-
ставители государственных органов, организаций независимо от форм 
собственности, представители средств массовой информации, обще-
ственных объединений и религиозных организаций, деятели науки и 
культуры, отдельные граждане (ст. 105 УИК).

Создание попечительских советов при исправительных учреждени-
ях, территориальных и республиканских органах управления исправи-
тельными учреждениями является одной из форм реализации принци-
па демократизма в деятельности уголовно-исполнительной системы. 
Функции попечительских советов сосредоточены на оказании помо-
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председателя исполнительного комитета), заместитель председателя и 
члены комиссии).

Целью деятельности комиссий по делам несовершеннолетних является 
профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

12.3. Критерии и степень исправления
осужденных к лишению свободы

Индивидуальная оценка результативности воспитательной ра-
боты основывается на определении степени исправления осужденного, 
которая периодически осуществляется при его аттестации. Степень ис-
правления осужденного к лишению свободы определяется администра-
цией исправительного учреждения по результатам аттестации осужден-
ного на основании всестороннего изучения его личности и оценки по-
ведения в период отбывания наказания (ст. 116 УИК). Так, осужденный 
может быть признан ставшим на путь исправления, твердо ставшим на 
путь исправления и доказавшим свое исправление по отбытии не менее 
1/4 срока наказания.
Ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, 

если он принял письменное обязательство о правопослушном поведе-
нии, не имеет взысканий, добросовестно относится к труду или учебе, 
выполнению работ по коллективному самообслуживанию, уборке и 
благоустройству исправительного учреждения и прилегающей к нему 
территории и проявляет полезную инициативу в иной общественно по-
лезной деятельности, а осужденный, не погасивший до постановления 
приговора ущерб, причиненный преступлением, – если он также принял 
все зависящие от него меры по возмещению ущерба.
Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осужден-

ный, если его поведение соответствует критериям, указанным выше, и сви-
детельствует об устойчивом стремлении к правопослушному поведению.
Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, 

если его поведение соответствует указанным критериям, и свидетель-
ствует о том, что у осужденного сформирована готовность вести право-
послушный образ жизни.

Определение степени исправления осужденного необходимо для 
оценки результативности достижения одной из основных целей уго-
ловной ответственности – исправления осужденного. При этом степень 
исправления осужденного выступает основанием для применения в от-
ношении его институтов прогрессивной системы отбывания наказания. 
Так, в зависимости от степени исправления осужденного может быть из-

В целях эффективной организации работы общественных воспита-
телей возможно их закрепление за конкретными отрядами осужденных 
в качестве членов советов воспитателей отрядов, отдельными осужден-
ными для проведения индивидуальной воспитательной работы, отдель-
ными секциями самодеятельных организаций осужденных, а также за 
определенными направлениями воспитательной работы для проведения 
коллективных воспитательных мероприятий (лекции, беседы, темати-
ческие дискуссии и т. д.) и в качестве организаторов работы различных 
кружков (творческие, просветительные, профессиональные, самовоспи-
тания и т. д.).

Общественные воспитатели осуществляют свою деятельность по 
согласованию с руководством исправительного учреждения и при непо-
средственном взаимодействии с начальниками отрядов. Участие в вос-
питательном процессе общественных воспитателей осуществляется во 
время, предусмотренное распорядком дня для проведения воспитатель-
ной работы, и в другое предусмотренное время. 

Общественным воспитателям предоставлено право вносить пред-
ложения администрации учреждения по вопросам воспитательной 
работы с осужденными и оказания помощи в бытовом и трудовом 
устройстве освобождаемых. Общественные воспитатели могут ока-
зывать помощь администрации учреждения в предоставлении осуж-
денным информации об имеющихся вакансиях и условиях труда на 
предприятиях по месту убытия освобождаемых после освобождения 
от наказания, проводить разъяснительную работу по вопросам занято-
сти и социального обеспечения. 

В исправлении осужденных к лишению свободы в воспитательных 
колониях, а также в осуществлении общественного контроля за деятель-
ностью этих колоний участвуют комиссии по делам несовершеннолет-
них при местных исполнительных и распорядительных органах. Зада-
чи и права комиссий по делам несовершеннолетних и организация их 
работы устанавливаются уголовно-исполнительным законодательством 
и Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 де-
кабря 2003 г. № 1599 (ст. 135 УИК).

Комиссии по делам несовершеннолетних создаются при органах 
исполнительной власти (Совет Министров, областные, Минская го-
родская, районные, городские, сельские, поселковые комиссии по де-
лам несовершеннолетних). В состав комиссий по делам несовершен-
нолетних исполнительных комитетов входят от 5 до 15 человек в зави-
симости от объема работы (председатель (им назначается заместитель 
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– проявление полезной инициативы в иной общественно полезной 
деятельности;

– принятие осужденным, не возместившим материальный ущерб, 
всех зависящих от него мер по его возмещению.

Конкретное содержание принятия осужденным письменного обя-
зательства о правопослушном поведении не регламентируется, однако 
в соответствии с п. 30 Инструкции о порядке аттестации осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы на определенный срок, утверж-
денной постановлением Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь от 10 ноября 2010 г. № 353, оно должно выражать намерение 
соблюдать требования уголовно-исполнительного законодательства, 
определяющие порядок отбывания наказания осужденным, его обязан-
ности и запреты, законные требования администрации исправительного 
учреждения и т. д. Письменное обязательство о правопослушном пове-
дении осужденный готовит собственноручно, на добровольной основе. 
Принятие обязательства, исходя из значения этого понятия, представля-
ет собой публичный акт (в отличие от написания и подписания такого 
документа) и призвано открыто выразить администрации исправитель-
ного учреждения законопослушные намерения осужденного. В связи с 
чем принятие такого обязательства осуществляется на заседании совета 
воспитателей отряда.

Отсутствие взысканий означает не только то, что осужденный не под-
вергался взысканиям, но и что имевшиеся взыскания были досрочно сняты 
или погашены. Для признания осужденного ставшим на путь исправления 
не требуется, чтобы прошел определенный период времени, в течение ко-
торого осужденный не имеет взысканий. Для установления более высокой 
степени исправления такой период времени предусматривается указанием 
на то, что поведение должно свидетельствовать об устойчивом стремле-
нии к исправлению, однако он конкретно не устанавливается. 

Добросовестное отношение к труду или учебе, выполнению работ 
по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству ис-
правительного учреждения и прилегающей к нему территории заклю-
чается в осуществлении указанной деятельности без уклонений, а также 
в соответствии нормам выработки, трудовым обязанностям или задани-
ям, которые можно реально выполнить в установленное время. 

Добросовестное отношение к труду также предусматривает соблю-
дение требований к качеству выполняемых работ, расходованию сырья 
и материалов, техники безопасности и трудовой дисциплины. Законо-
датель не определяет период времени, в течение которого осужденный 
должен таким образом трудиться, чтобы его отношение к труду было 

менен вид исправительного учреждения на учреждение с более мягким 
режимом содержания, а также лишение свободы может быть заменено 
более мягким наказанием или осужденный может быть освобожден от 
наказания условно-досрочно.

Осужденные к лишению свободы, ставшие на путь исправления, мо-
гут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания из тюрьмы 
в исправительную колонию; из исправительной колонии особого режи-
ма в исправительную колонию для лиц, ранее отбывавших наказание в 
виде лишения свободы, с отбыванием наказания в условиях строгого 
режима (ч. 2 ст. 69 УИК).

Осужденные к лишению свободы, в том числе осужденные, достиг-
шие совершеннолетия в воспитательной колонии, ставшие на путь ис-
правления, могут быть переведены из исправительных колоний для лиц, 
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправитель-
ных колоний для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения сво-
боды, и воспитательных колоний в исправительную колонию-поселение 
(ч. 3 ст. 69 УИК).

Осужденным, твердо ставшим на путь исправления, наказание в 
виде лишения свободы может быть заменено более мягким наказанием 
(ст. 91 УК), а осужденные, доказавшие свое исправление, могут быть 
освобождены условно-досрочно (ст. 90 УК). 

Осужденные, которым не может быть установлена степень исправле-
ния, считаются не ставшими на путь исправления либо в соответствии с 
положениями ст. 117 УИК признаются злостно нарушающими установ-
ленный порядок отбывания наказания.

Определение готовности к правопослушному образу жизни преду-
сматривает всестороннее изучение личности осужденного, оценку его 
поведения в период отбывания наказания. При этом оценка поведения 
осужденного в период отбывания наказания выступает формально-
правовым основанием определения степени его исправления и отражает 
лишь некоторые предпосылки указанной готовности. Соответствие по-
ведения осужденного конкретным требованиям может рассматриваться 
как исходный минимум для установления определенной степени ис-
правления. Эти требования представляют собой поведенческие крите-
рии степени исправления, к ним относятся (ч. 3 ст. 116 УИК):

– принятие осужденным письменного обязательства о правопослуш-
ном поведении;

– отсутствие взысканий;
– добросовестное отношение к труду или учебе, выполнению работ 

по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству испра-
вительного учреждения и прилегающей к нему территории;
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ность выражает волевую решимость и умения действовать правомерно 
в основных сферах жизнедеятельности и при выполнении необходимых 
в жизнедеятельности человека социальных ролей и функций. В качестве 
важнейших сфер жизнедеятельности выступают:

– материальное обеспечение жизни – необходима готовность закон-
ным путем обеспечивать материальные потребности, не допуская со-
вершения корыстных преступных деяний;

– взаимодействие с другими людьми – необходима готовность право-
мерно строить отношения с людьми и отстаивать свои интересы, не до-
пуская насильственных и других вредоносных действий.

Кроме того, важнейшей стороной готовности личности вести право-
послушный образ жизни является высокий морально-правовой самокон-
троль, определяющий устойчивость против совершения противоправ-
ных деяний, неподатливость криминогенным влияниям других лиц и 
обстоятельств, т. е. антикриминальная устойчивость.

Одной из составляющих готовности к правопослушному образу 
жизни также является отсутствие асоциальных и криминогенных вле-
чений, прежде всего алкогольной, наркотической зависимости, препят-
ствующих нормальному образу жизни, существенно повышающих риск 
криминального срыва. 

Оценка степени исправления должна основываться на научных разра-
ботках, определяющих комплекс личностных свойств и качеств, которые 
в совокупности ее образуют. Общая структура готовности осужденного 
к правопослушному образу жизни должна отражаться в характеристике-
аттестации. Она включает в себя наличие у осужденного правомерных, 
достаточно конкретных и реальных намерений и жизненных планов в 
основных сферах жизнедеятельности. Они, в свою очередь, обусловле-
ны отношением осужденного к правоохраняемым социальным ценно-
стям и к различным сторонам жизнедеятельности, детерминированы его 
интересами, привычками, установками и выражаются в приемлемости 
или неприятии тех или иных поступков (деяний). Эти свойства опреде-
ляют социально-правовую направленность личности.

Готовность к правопослушному образу жизни также включает в себя 
знания, умения и навыки, необходимые для трудовой деятельности и 
нормальной социальной адаптации. Данные свойства выражают под-
готовленность осужденного к трудовой деятельности, удовлетворению 
основных жизненных потребностей правомерным способом, правомер-
ному взаимодействию с другими людьми, выполнению родительских 
обязанностей. Изучение этих компонентов готовности осужденного к 
правопослушному образу жизни для оценки степени его исправления 

признано добросовестным, однако такое отношение к труду должно 
проявляться у осужденного в течение периода времени, позволяющего 
считать, что оно является устойчивым, особенно если ранее осужден-
ный допускал уклонение от труда или нарушения указанных требований 
к трудовой деятельности. В случае если осужденный не привлекается к 
труду по не зависящим от него основаниям, требование добросовестно-
го отношения к труду не должно выступать в качестве критерия оценки 
степени исправления. 

Выполнение работ по коллективному самообслуживанию, убор-
ке, благоустройству исправительного учреждения осуществляется без 
оплаты труда, как правило, в порядке очередности. Добросовестность 
их выполнения определяется отсутствием уклонений от таких работ, 
выполнением их в соответствии с заданиями в установленное время и с 
необходимым качеством.

Одним из возможных показателей добросовестного отношения к тру-
ду является проявление инициативы, выражающейся в стремлении вы-
полнить работы с более высоким полезным результатом и качеством.

Основные формы и задачи проявления полезной инициативы в иной 
общественно полезной деятельности может иметь различные формы и 
цели и предусматриваются в работе самодеятельных организаций осуж-
денных, которые создаются в целях развития такой инициативы. Однако 
проявление полезной инициативы может быть и в иных формах. Основ-
ным показателем ее является общественно полезные цели и результат, в 
отличие от индивидуально-полезных.

Принятие осужденным, не возместившим материальный ущерб, 
всех зависящих от него мер по его возмещению заключается в исполь-
зовании всех возможностей для возмещения ущерба. В качестве таких 
возможностей выступают, например, дополнительное перечисление 
заработанных денежных средств на его возмещение, принятие мер по 
обращению имеющегося личного имущества на возмещение ущерба. 
В данном случае предусматривается его максимально возможное воз-
мещение, однако не указывается на обязательность полного возмеще-
ния ущерба для установления степени исправления. Администрация 
исправительного учреждения при определении степени исправления 
осужденного оценивает, принимал ли он все зависящие от него меры по 
его возмещению, конкретизируя, какие меры принимал и насколько они 
являются максимально возможными. 

Исходным в определении степени исправления осужденного явля-
ется определение понятия «исправление» – формирование у него готов-
ности вести правопослушный образ жизни (ч. 2 ст. 7 УИК). Такая готов-
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– сумма денежных средств, добровольно направленных осужденны-
ми для досрочного возмещения ущерба, причиненного преступлением;

– дисциплинарная практика.
Степень исправления осужденного устанавливается администраци-

ей исправительного учреждения на основании данных о его поведении 
и личности, изложенных в личном деле и характеристике-аттестации. 
Процедура установления степени исправления осужденного называется 
аттестацией и ее порядок определяется Инструкцией о порядке атте-
стации осужденных к наказанию в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок. В ней определены данные, которые должны представлять-
ся при аттестации осужденного, должностные лица исправительного 
учреждения, участвующие в изучении и представлении этих данных, 
а также в комиссионном принятии решения по установлению степени 
исправления осужденного. Аттестация осуществляется в два этапа: 
первоначально на заседании совета воспитателей отряда, а затем на за-
седании комиссии исправительного учреждения. При проведении атте-
стации предусматривается присутствие самого осужденного, при не-
обходимости – заслушивание его. Решение принимается голосованием. 
Аттестация проводится после отбытия осужденным 1/4 срока наказания, 
а также по мере необходимости, в частности при наступлении срока рас-
смотрения возможности применения замены наказания более мягким 
или условно-досрочного освобождения. 

Признание осужденного к лишению свободы ставшим на путь исправ-
ления, а также признание осужденного к лишению свободы злостно на-
рушающим установленный порядок отбывания наказания и прекращение 
признания осужденного злостно нарушающим установленный порядок 
отбывания наказания производятся при проведении аттестации осужден-
ного советом воспитателей отряда исправительного учреждения.

Совет воспитателей отряда исправительного учреждения по ре-
зультатам проведения аттестации осужденного принимает одно из сле-
дующих решений:

1) признать осужденного ставшим на путь исправления в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 116 УИК (принял письменное обязательство о правопо-
слушном поведении, не имеет взысканий, добросовестно относится к 
труду или учебе, выполнению работ по коллективному самообслужи-
ванию, уборке и благоустройству исправительного учреждения и при-
легающей к нему территории и проявляет полезную инициативу в иной 
общественно полезной деятельности, а осужденный, не погасивший до 
постановления приговора ущерб, причиненный преступлением, – если 
он также принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба);

осуществляется с помощью психологических методов, к которым отно-
сятся наблюдение, беседа, тестирование и т. д. 

Для признания осужденного твердо ставшим на путь исправления 
его поведение должно свидетельствовать об устойчивом стремлении к 
правопослушному поведению (ч. 4 ст. 116 УИК), а для признания дока-
завшим свое исправление его поведение должно свидетельствовать, что 
у осужденного сформирована готовность вести правопослушный образ 
жизни (ч. 5 ст. 116 УИК). Эти требования не имеют конкретной регла-
ментации и основываются на оценке сотрудниками исправительного 
учреждения с учетом периода времени, в течение которого осужденный 
проявлял положительное поведение и качества личности, которые опре-
деляют готовность к правомерному поведению и образу жизни. 

12.4. Контроль за проведением воспитательной работы
с осужденными к лишению свободы, их аттестация

Воспитательная работа с осужденными требует четкой оценки 
ее результативности, которая предусматривает различные критерии, как 
общие, так и индивидуальные. Общие критерии отмечены в Инструкции 
о порядке организации и проведения воспитательной работы с осужден-
ными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержденной 
приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2013 г. № 572. Результаты проводимой воспитательной работы в 
отдельном отряде оцениваются по следующим показателям:

– проявление осужденными организованности и дисциплинирован-
ности в выполнении мероприятий распорядка дня, послушания и куль-
туры поведения в отношении представителей администрации исправи-
тельного учреждения;

– поддержание осужденными порядка и чистоты в жилых и бытовых 
помещениях отряда, на локальном участке жилой зоны и других терри-
ториях исправительного учреждения; 

– количество осужденных (в процентах от списочной численности), 
принявших обязательства о правопослушном поведении, являющихся 
членами самодеятельных организаций, признанных ставшими на путь 
исправления, имеющих неснятые либо непогашенные взыскания; 

– количество отказов от оплачиваемой работы или количество са-
мовольного прекращения работы, а также отказов от работ без оплаты 
труда по коллективному самообслуживанию, в том числе по уборке и 
благоустройству исправительного учреждения и прилегающей к нему 
территории;
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сведений, содержащихся в характеристике-аттестации на осужденного к 
лишению свободы, результатов его аттестаций советом воспитателей от-
ряда исправительного учреждения за весь период отбывания наказания, 
отношения к совершенному деянию, информации об устранении послед-
ствий совершенного деяния, о признании вины в совершенном престу-
плении и других, заслуживающих внимания обстоятельств.

Комиссия исправительного учреждения по результатам аттестации 
осужденного, который советом воспитателей отряда признан ставшим 
на путь исправления, принимает одно из следующих решений:

– признать осужденного твердо ставшим на путь исправления (его 
поведение соответствует критериям, указанным в ч. 3 ст. 116 УИК, и 
свидетельствует об устойчивом стремлении к правопослушному пове-
дению);

– признать осужденного доказавшим свое исправление (его поведе-
ние соответствует критериям, указанным в ч. 3 ст. 116 УИК, и свиде-
тельствует о том, что у осужденного сформирована готовность вести 
правопослушный образ жизни);

– не признавать осужденного твердо ставшим на путь исправления 
вследствие отсутствия устойчивого стремления к правопослушному по-
ведению;

– не признавать осужденного доказавшим свое исправление вслед-
ствие отсутствия сформированной готовности вести правопослушный 
образ жизни.

Комиссия исправительного учреждения может установить срок по-
вторной аттестации осужденного, но не ранее чем через месяц и не 
позднее чем через 12 месяцев после ее проведения. Одновременно с ре-
шением по результатам аттестации осужденного комиссия исправитель-
ного учреждения дает ему рекомендации, направленные на закрепление 
положительных и исправление отрицательных качеств личности, на-
ставления по дальнейшему поведению.

12.5. Правовое регулирование работы
самодеятельных организаций
осужденных к лишению свободы

Важной составляющей воспитательной работы с осужденными 
является включение их в различные виды полезной деятельности, которые 
способствуют формированию и развитию социальных умений и навыков, 
необходимых для осуществления правомерной жизнедеятельности, а так-
же для развития мотивации полезной активности. Для реализации этой 

2) не признавать осужденного ставшим на путь исправления вслед-
ствие несоответствия его поведения критериям, предусмотренным ч. 3 
ст. 116 УИК;

3) признать осужденного злостно нарушающим установленный по-
рядок отбывания наказания в соответствии:

– с ч. 1 ст. 117 УИК (имеет не менее четырех взысканий, предусмо-
тренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 112 или п. 1 и 2 ст. 129 УИК (для осужденных, 
содержащихся в воспитательных колониях)  (выговор, внеочередное де-
журство по уборке помещений или территории исправительного учреж-
дения); не менее трех взысканий, одно из которых предусмотрено п. 3 и 4
ч. 1 ст. 112 или п. 3 и 4 ст. 129 УИК (для осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях) (лишение права на получение очередной 
посылки или передачи,  лишение очередного свидания); не менее двух 
взысканий, одно из которых предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 112 УИК (водво-
рение осужденных, содержащихся в исправительных колониях и тюрь-
мах, в штрафной изолятор с выводом или без вывода на работу либо 
учебу на срок до 10 суток) или п. 5 ст. 129 УИК (для  осужденных, содер-
жащихся в воспитательных колониях) (водворение в дисциплинарный 
изолятор на срок до 7 суток);

– ч. 2 ст. 117 УИК (в течение одного года совершивший в период 
отбывания наказания в виде лишения свободы умышленное преступле-
ние, за которое он осужден к наказанию в виде лишения свободы);

4) прекратить признание осужденного злостно нарушающим уста-
новленный порядок отбывания наказания.

Признание осужденного к лишению свободы твердо ставшим на 
путь исправления или доказавшим свое исправление производится при 
проведении аттестации осужденного к лишению свободы комиссией ис-
правительного учреждения.

В отношении осужденных, которые по результатам их аттестации 
советом воспитателей отряда исправительного учреждения признаны 
ставшими на путь исправления, комиссия исправительного учреждения 
определяет наличие либо отсутствие у осужденных:

– устойчивого стремления к правопослушному поведению (ч. 4 
ст. 116 УИК);

– сформированной готовности вести правопослушный образ жизни 
(ч. 5 ст. 116 УИК).

Наличие у осужденного устойчивого стремления к правопослушному 
поведению и сформированной готовности вести правопослушный образ 
жизни определяется комиссией исправительного учреждения на основа-
нии анализа документов личного дела осужденного к лишению свободы, 
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Участвовать в работе самодеятельных организаций может осужден-
ный, который не является признанным злостно нарушающим установ-
ленный порядок отбывания наказания, принял письменное обязатель-
ство о правопослушном поведении и желает участвовать в работе само-
деятельных организаций. Прием осужденного в члены самодеятельных 
организаций осуществляется по письменному заявлению решением 
совета отряда, которое утверждается начальником отряда. Заявление о 
принятии в члены самодеятельных организаций и выписка из решения 
совета отряда приобщаются к личному делу осужденного. Члены само-
деятельных организаций, злостно нарушающие режим отбывания нака-
зания или уклоняющиеся от выполнения общественной работы, исклю-
чаются советом отряда из состава самодеятельных организаций. Осуж-
денный может быть исключен из членов самодеятельных организаций 
по собственному желанию. Самодеятельные организации осужденных 
в исправительной или воспитательной колониях состоят из советов от-
рядов, совета исправительного учреждения и секций этих советов.
Совет отряда избирается из числа положительно зарекомендовав-

ших себя осужденных на собрании отряда либо большинством голосов 
путем опроса. Состав совета отряда утверждается начальником отряда. 
В случае неутверждения проводятся перевыборы. Советы отрядов из-
бирают председателя, секретаря и руководителей секций.

Работа совета отряда и его секций строится на плановой постоянной 
основе. Совет отряда в своей деятельности:

– планирует в отряде мероприятия, соответствующие основным 
направлениям деятельности самодеятельных организаций, и при под-
держке администрации исправительного учреждения участвует в их 
проведении;

– принимает осужденных отряда в секции совета отряда и исключает 
осужденных отряда из секций совета отряда;

– формирует секции совета отряда и координирует их работу;
– заслушивает обращения осужденных отряда и при наличии осно-

ваний вносит по ним ходатайства администрации исправительного 
учреждения или в совет исправительного учреждения;

– заслушивает отчеты и сообщения членов совета отряда, председа-
телей и членов секций совета отряда о проводимой ими работе;

– ходатайствует перед администрацией исправительного учрежде-
ния о применении мер поощрения к осужденным отряда;

– проводит беседы с осужденными отряда о допущенных ими нару-
шениях установленного порядка отбывания наказания с целью поддер-
жания дисциплины и установленного порядка отбывания наказания;

составляющей воспитательной работы в исправительных учреждениях, 
а также для развития самоуправления осужденных создаются самодея-
тельные организации осужденных.

Участие осужденных в работе самодеятельных организаций являет-
ся добровольным и учитывается при определении степени их исправ-
ления. Члены самодеятельных организаций осужденных не пользуются 
дополнительными льготами и не обладают полномочиями администра-
ции исправительного учреждения. 

Самодеятельные организации осужденных в исправительных и 
воспитательных колониях – добровольные общественные формирования 
лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы. Их работа охваты-
вает ряд направлений социально полезной деятельности, что позволяет 
формировать и поддерживать различные социально полезные умения и 
навыки. Создание самодеятельных организаций осужденных позволя-
ет реализовать важнейшие педагогические принципы – воспитание на 
основе включения в разностороннюю полезную деятельность, развитие 
и стимулирование положительных стремлений. Они создаются также в 
целях формирования общественно полезного взаимодействия осужден-
ных, развития у них нравственных взаимоотношений, что способству-
ет ослаблению отрицательных взаимовлияний осужденных, неизбежно 
обусловленных их совместным содержанием. Создание и работа само-
деятельных организаций осужденных осуществляется под контролем 
администрации исправительного учреждения. При этом администрация 
призвана не только контролировать их работу, но и способствовать созда-
нию таких организаций, развитию их структуры и деятельности.

Работа самодеятельных организаций осужденных направлена на 
оказание помощи администрации исправительного учреждения в улуч-
шении условий труда и быта осужденных, организации их обучения и 
культурного проведения досуга, в поддержании внутреннего порядка, 
а также на защиту прав осужденных и оказание им социальной помощи. 

Создание самодеятельных организаций осужденных и организация их 
работы отвечают важнейшим принципам воспитательной работы: воспи-
тания в коллективе и на основе включения в полезную деятельность. 

Порядок создания и работа самодеятельных организаций осужден-
ных регламентируется нормативными актами МВД, основным из кото-
рых является Инструкция о порядке формирования и деятельности са-
модеятельных организаций осужденных к лишению свободы на опреде-
ленный срок, утвержденная постановлением Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353. 
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– проводит беседы с осужденными по поводу их поведения, рассма-
тривает обращения осужденных и ходатайства по ним советов отрядов, 
выносит решения, а также при наличии оснований вносит ходатайства 
администрации учреждения.
Секции совета исправительного учреждения формируются из 

председателей соответствующих секций советов отрядов. Советы от-
рядов и совет исправительного учреждения формируют следующие 
секции, которые соответствуют основным направлениям работы само-
деятельных организаций:

– секция содействия внутреннему порядку и защите прав осужденных;
– секция содействия организации и охране труда осужденных;
– секция содействия организации быта и досуга осужденных.
Работа с самодеятельными организациями осужденных является 

важным направлением в деятельности администрации исправительно-
го учреждения. При осуществлении этой работы соблюдается добро-
вольность участия осужденных в работе самодеятельных организаций, 
осуществляется контроль со стороны администрации за их работой, не 
допускается возложение на них функций администрации, реализуется 
исключительно полезная для исправления осужденных направленность 
их деятельности, исключаются незаконные льготы членам самодеятель-
ных организаций. Члены самодеятельных организаций ориентируются 
на проявление положительного примера в труде и поведении, на соблю-
дение нравственной справедливости во взаимоотношениях. 

Для содействия формированию и организации работы самодеятель-
ных организаций осужденных руководители и сотрудники исправитель-
ного учреждения закрепляются за советами и секциями советов отрядов 
и исправительного учреждения.

Самодеятельные организации осужденных участвуют в улуч шении 
условий труда, обучения, быта и досуга осужденных, содействуют за-
щите прав и законных интересов осужденных, оказывают социальную 
помощь осужденным и их семьям, способствуют формированию нрав-
ственных отношений между осужденными, содействуют администра-
ции в поддержании дисциплины и порядка, а также могут осуществлять 
иную деятельность, не противоречащую целям, порядку и условиям от-
бывания наказания.

В тюрьмах и следственных изоляторах самодеятельные организации 
создаются среди осужденных, оставленных для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию. Среди осужденных, содержащихся в по-
мещениях камерного типа, самодеятельные организации не создаются.

– проводит беседы с вновь прибывшими в отряд осужденными с це-
лью оказания им помощи в адаптации к порядку и условиям отбывания 
наказания. 

При проведении бесед с осужденными, допустившими нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, совет отряда дает обще-
ственную оценку поведения осужденного и рекомендации по дальней-
шему поведению.

В случае признания осужденным вины в нарушении установленного 
порядка отбывания наказания, его заверения о дальнейшем правопо-
слушном поведении совет отряда может ходатайствовать перед адми-
нистрацией исправительного учреждения о смягчении меры взыскания, 
примененной к осужденному. 
Совет исправительного учреждения формируется из председате-

лей советов отрядов и председателей секций совета исправительного 
учреждения, а также иных членов секций совета. Персональный со-
став совета исправительного учреждения утверждается начальником 
учреждения. 

Совет исправительного учреждения на своем заседании выбирает 
председателя и секретаря совета, формирует секции совета и выбирает 
их председателей.

Работа совета исправительного учреждения организуется в форме 
заседаний. Заседания совета и его секций проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в месяц. Для осуществления контроля 
за работой совета исправительного учреждения, оказания помощи на 
заседаниях совета присутствуют представители администрации учреж-
дения. Заседания совета исправительного учреждения оформляются 
протоколом. 

Совет исправительного учреждения, осуществляя свою деятельность:
– планирует в учреждении мероприятия, соответствующие основ-

ным направлениям деятельности самодеятельных организаций, при 
поддержке администрации участвует в их организации и проведении;

– координирует деятельность своих секций;
– заслушивает отчеты и сообщения членов совета, председателей и 

членов секций совета о проводимой работе и предложения по улучше-
нию работы;

– рассматривает предложения членов совета по проведению меро-
приятий, направленных на улучшение условий труда, обучения, быта и 
досуга осужденных и по другим направлениям деятельности самодея-
тельных организаций, а при наличии оснований вносит соответствую-
щие ходатайства администрации исправительного учреждения;
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Видами психологической помощи являются:
– психологическое консультирование – комплекс мероприятий, на-

правленных на содействие гражданину (группе граждан) в разрешении 
психологических проблем, в том числе в принятии решений относи-
тельно профессиональной деятельности, межличностных отношений, 
на развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию, 
а также на преодоление последствий кризисных ситуаций;

– психологическая коррекция – комплекс мероприятий, направленных 
на исправление (корректировку) особенностей личности гражданина и 
его поведения, которые приводят к психологическим проблемам;

– психологическая профилактика – комплекс мероприятий, направ-
ленных на своевременное предупреждение возможных нарушений в 
становлении и развитии личности гражданина и межличностных отно-
шений, содействие гражданину в сохранении и укреплении состояния 
его душевного равновесия;

– психологическое просвещение – комплекс мероприятий, направлен-
ных на распространение психологических знаний, повышение степени 
информированности граждан о психологии и возможностях психологи-
ческой помощи в целях повышения уровня их психологической культу-
ры и качества личной жизни.

Составной частью любого вида психологической помощи является 
психологическая диагностика, выражающаяся в оценке индивидуально-
психологических свойств личности гражданина и направленная на выявле-
ние психологических проблем гражданина, уточнение их особенностей.

Психологическая помощь оказывается на основе принципов (рас-
пространяются на работу с осужденными):

– законности;
– уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод граждан;
– добровольности получения психологической помощи;
– доступности получения психологической помощи;
– конфиденциальности;
– научной обоснованности;
– профессионализма.
Психологи при работе с осужденными в исправительных учрежде-

ниях обязаны:
– квалифицированно выполнять свои должностные обязанности;
– не допускать негуманных и дискриминационных действий при 

оказании психологической помощи;
– уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан 

при оказании им психологической помощи;

12.6. Правовое регулирование
оказания психологической помощи
осужденным к лишению свободы

Психологическая помощь – комплекс мероприятий, направ-
ленных на содействие гражданам в предупреждении, разрешении пси-
хологических проблем, преодолении последствий кризисных ситуаций, 
в том числе путем активизации собственных возможностей, на инфор-
мирование граждан о причинах психологических проблем и способах, 
средствах их предупреждения и разрешения, на развитие личности, ее 
самосовершенствование и самореализацию.

Осужденные имеют право на оказание психологической помощи, 
поэтому наряду с проведением воспитательной работы с осужденными 
законодательно предусмотрено оказание им психологической помощи в 
адаптации к условиям содержания, преодолении конфликтов, нормали-
зации психического состояния и нейтрализации отрицательных устано-
вок личности. Такая помощь оказывается на добровольной основе ква-
лифицированными психологами (ст. 107 УИК). Она является средством 
нормализации их психических состояний, предупреждения негативных 
деформаций личности и их исправления.

Помощь в адаптации выражается в формировании у осужденного 
психологической готовности к жизнедеятельности в условиях лишения 
свободы, в правильном восприятии требований режима отбывания на-
казания, социальной среды осужденных и сотрудников исправительно-
го учреждения. Такая помощь направляется на преодоление установок 
и ожиданий осужденных, которые могут порождать деструктивное, 
конфликтное или правонарушающее поведение. Важное значение име-
ет помощь осужденным при переживании отрицательных состояний, 
обусловливающем социально-психологическую дезадаптацию и усу-
губление отрицательных качеств личности. Психологическая помощь 
направляется на предупреждение и преодоление конфликтов во взаимо-
отношениях между осужденными, а также осужденных с сотрудниками 
исправительного учреждения. 

Деятельность по оказанию психологической помощи осужденным 
основывается на Законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 153-З 
«Об оказании психологической помощи» с учетом особенностей усло-
вий ее проведения в исправительных учреждениях, которые связаны с 
обеспечением порядка отбывания наказания. 
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Психологическая служба в соответствии с возложенными на нее за-
дачами:

– осуществляет диагностику психологических особенностей осуж-
денных, разрабатывает рекомендации по индивидуализации процесса 
их исправления; 

– оказывает консультативную и психокоррекционную помощь осуж-
денным в преодолении негативных состояний, побуждений, разреше-
нии конфликтных ситуаций; 

– формирует у осужденных психологическую готовность к выполне-
нию требований порядка отбывания наказания;

– разрабатывает и реализует совместно с сотрудниками других служб 
исправительные программы, формы и методы дифференцированного 
воспитательного воздействия на осужденных;

– выявляет лиц, требующих повышенного внимания, с целью поста-
новки на профилактический (психологический) учет;

– осуществляет психологическое просвещение осужденных;
– осуществляет психологическую работу по выработке мотивацион-

ной готовности вести правопослушный образ жизни при применении к 
ним институтов досрочного освобождения;

– изучает состояние социально-психологического климата в среде 
осужденных, оценивает эффективность проводимой с ними работы.

На психологическую службу возложен ряд функций: диагностиче-
ская, консультативная, психокоррекционная, просветительская, иссле-
довательская.

Диагностическая функция реализуется посредством применения 
специальных психодиагностических методов (тестирование, изучение 
документов, беседа, наблюдение и др.) для всестороннего, объективно-
го, углубленного изучения личности с целью описания индивидуальных 
психологических особенностей, выявления лиц, требующих повышен-
ного внимания и (или) постановки на психологический учет, в связи с 
решением вопросов применения к ним институтов досрочного осво-
бождения, изучения социально-психологических процессов.

Консультативная функция направлена на оказание психологической 
помощи осужденным в решении личных психологических проблем, ак-
туализации внутренних резервов личности для преодоления кризисных 
и проблемных ситуаций, а также на оказании помощи в профессиональ-
ной ориентации, саморазвитии.

Психокоррекционная функция заключается в целенаправленном из-
менении социально-психологических установок и ценностных ориен-
таций личности осужденных, в обучении способам саморегуляции и 

– сохранять профессиональную тайну с учетом требований законо-
дательства;

– соблюдать нормы профессиональной этики;
– выполнять иные обязанности, возложенные на них актами законо-

дательства.
Оказание психологической помощи осуществляется на основании 

научно обоснованных методов и методик, разрешенных к применению 
Министерством здравоохранения и Министерством образования, с со-
блюдением порядка и условий их применения.

Оказание осужденному психологической помощи может осу-
ществляться как в разовом порядке, так и на систематической основе. 
Психологическая помощь предполагает учет рекомендаций психоло-
га другими сотрудниками исправительного учреждения, которые осу-
ществляют воспитательную работу и иные функции в отношении осуж-
денного. Функция оказания психологической помощи осужденным в 
исправительных учреждениях возложена на психологическую службу 
этих учреждений. Структура и численность психологической службы 
устанавливаются в зависимости от численности лиц, содержащихся в 
исправительном учреждении, состоит из отдела (отделения, группы) 
психологического обеспечения и создана для организации психологи-
ческого сопровождения исправительного процесса с осужденными к 
лишению свободы и осуществления психологической работы с личным 
составом учреждения.

Основными задачами психологической службы являются:
– изучение личности осужденных в целях информационного обеспе-

чения и повышения эффективности воспитательной работы в период 
отбывания наказания;

– оказание психологической помощи осужденным в преодолении 
кризисных и стрессовых ситуаций в период отбывания наказания, опти-
мизации межличностных отношений, формировании психологической 
готовности к ведению правопослушного образа жизни после освобож-
дения и профессиональному самоопределению;

– психологическая коррекция поведения осужденных, профилактика 
негативных явлений в исправительных учреждениях, формирование по-
зитивного отношения к труду, учебе, социальным нормам и ценностям;

– профилактика (во взаимодействии с другими службами) деструк-
тивного поведения осужденных; 

– формирование благоприятной психологической обстановки в сре-
де осужденных, обеспечивающей должный уровень их управляемости и 
правильное восприятие осужденными проводимой с ними работы.
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Глава 13

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

13.1. Правовая природа и классификация мер поощрения,
применяемых к осужденным к лишению свободы

Применение мер поощрения к осужденным призвано оказывать 
на них влияние, способствующее правопослушному поведению в период 
отбывания наказания и достижению конечной цели – их исправления. На 
мерах поощрения, предусмотренных уголовно-исполнительным законом, 
основывается реализация педагогического метода поощрения, выступаю-
щего одним из важнейших в любой педагогической системе. Меры поо-
щрения, как и меры взыскания, включены законодателем в гл. 14 УИК, 
которая регулирует воспитательное воздействие на осужденных, и в 
разд. XII Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. 
Применение мер поощрения к осужденным призвано стимулировать 

выполнение ими установленных законодательством обязанностей, их 
добросовестное отношение к труду и обучению, осуществление полез-
ной деятельности в порядке участия в работе самодеятельных организа-
ций осужденных, в проводимых воспитательных, культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, а также положительные поступки, имеющие 
социальную полезность, в том числе полезность для исправления само-
го осужденного. 

В поощрительном стимулировании правопослушного поведе-
ния и полезной активности осужденных проявляются определенные 
психолого-педагогические механизмы и закономерности. Их суть за-
ключается в том, что поощрение вызывает у человека (призвано вызы-

самоконтроля, в формировании необходимых умений и навыков обще-
ния, в коррекции и развитии системы отношений личности, в повыше-
нии устойчивости к неблагоприятным психологическим воздействиям и 
факторам. В рамках данной функции психологи проводят психокоррек-
ционные мероприятия с использованием индивидуальных и групповых 
форм работы (социально-психологические тренинги общения, личност-
ного роста, поведения в конфликтных ситуациях, подготовки к жизни 
после освобождения, изменения ценностных ориентаций и т. д.).

Просветительская функция заключается в распространении необхо-
димых психологических знаний среди осужденных и формировании у 
них доверия и позитивного отношения к психологу, а также к деятельно-
сти других служб исправительного учреждения. Для реализации данной 
функции сотрудники психологической службы ежемесячно проводят 
лекции, беседы, занятия, используют иные формы пропаганды психоло-
гических знаний.

Исследовательская функция заключается в самостоятельном (или 
совместно с образовательными и научно-исследовательскими учрежде-
ниями) проведении исследований и экспериментов в области пенитен-
циарной психологии, изучении различных социально-психологических 
явлений и процессов в исправительных учреждениях, разработке и 
апробации научно обоснованных методик изучения личности и общно-
стей осужденных, коррекции поведения, выработке методических реко-
мендаций по различным направлениям деятельности психологической 
службы. В рамках данной функции психологическая служба ежегодно 
проводит изучение социально-психологических явлений среди осуж-
денных в отрядах.
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ощрительные нормы в уголовно-исполнительном праве применяются 
от имени государства, которое их установило в законодательных актах, 
и используются определенными государственными органами и (или) 
должностными лицами этих органов (органы и учреждения уголовно-
исполнительной системы). Эти нормы не принуждают осужденных к 
определенному поведению, а заинтересовывают его осуществлять. 
Осужденный вправе последовать этой возможности и приложить уси-
лия для ее реализации в виде определенной полезной активности, что 
выражает его правомочие. 

Применение мер поощрения является правомочием администрации 
исправительного учреждения, а не ее обязанностью. Именно админи-
страция решает, соответствует ли поведение осужденного указанному в 
поощрительной норме и следует ли применять меру поощрения к осуж-
денному и какую конкретно. Осужденный не вправе требовать ни само-
го поощрения, ни выбирать его меру.

Обязательным признаком поощрительной нормы является указание 
на поведение осужденного, которое поощряется в соответствии с этой 
нормой. К осужденным могут применяться меры поощрения за надле-
жащее выполнение установленных законодательством обязанностей, 
добросовестное отношение к труду, обучению, участие в воспитатель-
ных мероприятиях, работе самодеятельных организаций осужденных и 
иную полезную деятельность (ч. 1 ст. 110 УИК).

В то же время в уголовно-исполнительном законе существуют нор-
мы, в которых указано, что проявляемое отношение осужденного к 
определенной полезной деятельности учитывается при его поощрении 
и установлении степени его исправления. Эти нормы можно считать 
нормами-декларациями. Например, участие осужденных в проведении 
воспитательных мероприятий учитывается при определении степени их 
исправления и применении к ним мер поощрения (ч. 3 ст. 104 УИК); 
участие осужденных в работе самодеятельных организаций является 
добровольным и учитывается при определении степени их исправления 
(ч. 1 ст. 108 УИК).

В поощрительных нормах используются не императивные форму-
лировки, а словосочетания «могут применяться меры поощрения», что 
говорит о необязательном характере их применения. В этой связи они 
носят рекомендательный характер для их применения администрацией 
исправительного учреждения. Это положение, воспринимаемое с точки 
зрения осужденных, в некоторой мере снижает у них ожидания полу-
чить поощрение при проявлении полезной активности, что ослабляет 
мотивирующую функцию поощрений. 

вать) положительное эмоциональное переживание (радость, гордость, 
ощущение собственной значимости, признания и уважения со стороны 
других людей и т. д.) в связи с совершением им определенного социаль-
но одобряемого поступка или осуществлением определенной социально 
полезной деятельности. Это положительное переживание фиксируется в 
памяти и образует ассоциативную психическую связь с осуществленной 
полезной активностью. Оно, таким образом, эмоционально окрашивает 
проявление этой активности, ее результат и придает ей положительный 
личностный смысл. В результате поощрения, вызывающего у человека 
благоприятное переживание результата полезной активности (поступка 
или деятельности), формируются и закрепляются положительное отно-
шение к ней и готовность к дальнейшему ее осуществлению.

Эффективность действия мер поощрения зависит от психолого-
педагогической правильности их применения, осуществляемого в рам-
ках правовых регламентаций. Такая правильность применения мер по-
ощрения заключается прежде всего в том, что поощрение должно быть 
заслуженным, своевременным и гласным.

Заслуженность поощрения заключается в том, что оно должно при-
меняться за конкретное проявление полезной активности, инициативы, 
законопослушного поведения, социально полезного поступка. 

Своевременность поощрения предусматривает его применение че-
рез непродолжительный срок после совершения положительного по-
ступка или выполнения полезной деятельности либо после подведения 
итогов труда, учебы, иной полезной деятельности за определенный пе-
риод времени (месяц, квартал). Этот срок определяется психологиче-
ской оптимальностью, обеспечивающей наиболее сильную стимульно-
ассоциативную связь поступка и переживания его поощрительного ре-
зультата, укрепляющего готовность действовать подобным образом.

Гласность поощрения заключается в информировании осужденных 
о применяемых мерах поощрения, что обеспечивает демонстрацию по-
ложительного примера.

Для усиления воспитательного влияния мер поощрения их приме-
нение может осуществляться с учетом ходатайства совета отряда или 
совета исправительного учреждения, что повышает их положительную 
роль в общности осужденных. 

Применение мер поощрения осужденных имеет свою правовую сто-
рону, сущность которой определяется особенностью поощрительных 
норм уголовно-исполнительного права. Эти нормы устанавливают воз-
можные меры поощрения осужденных и порядок их применения. По-
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наказания: перевода на улучшенные условия содержания, перевода в 
исправительное учреждение с менее строгим режимом содержания, за-
мены неотбытой части наказания более мягким наказанием, условно-
досрочного освобождения. 

Гарантированность поощрительного реагирования на полезную 
активность осужденного выступает необходимым и справедливым 
аналогом правового реагирования на противоправное поведение осуж-
денного (или любого лица), где действует принцип неотвратимости от-
ветственности. 

Принцип гарантированности поощрения, соответствуя принципу 
справедливости в праве, указывает на обязанность государства пози-
тивно реагировать на поведение осужденного, положительное c точки 
зрения уголовно-исполнительных предписаний. Справедливость по-
ощрения также выражается в соответствии меры поощрения (ценно-
сти предусмотренного ею блага) той полезной деятельности, которую 
осуществил осужденный, – ее социальной значимости, затраченного на 
нее времени и сил, преодоления трудностей и опасностей, полученного 
социально полезного результата. 

Еще одним принципом поощрения осужденных является принцип 
индивидуального подхода, который означает, что использование мер 
поощ рения осуществляется только к конкретному лицу, заслуживше-
му его, и должно учитывать его поведение и личность в более широ-
ком контексте. 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы 
(ст. 110 УИК), можно классифицировать по нескольким основаниям. 
Так, можно выделить меры поощрения, применяемые должностны-
ми лицами исправительного учреждения, в том числе вышестоящими 
должностными лицами уголовно-исполнительной системы, и меры, 
применяемые судами по представлению администрации исправитель-
ных учреждений. Можно также выделить меры поощрения, выражаю-
щие единовременное предоставление определенного блага или его пре-
доставление на ограниченный период времени (как правило, на один ме-
сяц), и меры, предоставляющие определенные блага на неограниченный 
период времени, вплоть до окончания срока отбывания наказания в виде 
лишения свободы. 

Мерами поощрения осужденных к лишению свободы, применяемы-
ми должностными лицами исправительного учреждения, выступают 
(ч. 1 ст. 110 УИК): 

– объявление благодарности;

Механизм реализации поощрительной нормы совпадает по своей 
структуре с механизмом реализации законного интереса. Так, для по-
лучения поощрения необходимы следующие условия: 

– у осужденного имеется стремление получить поощрение (благо, 
предусмотренное им); 

– осужденный осуществил деятельность, поступок, предусмотрен-
ные диспозицией поощрительной нормы; 

– администрация исправительного учреждения оценила поведение 
осужденного как соответствующее диспозиции поощрительной нормы; 

– на основании этой оценки администрация принимает решение о 
поощрении осужденного.

Важным обстоятельством применения меры поощрения к осуж-
денному является положительная оценка его поведения и полезной 
деятельности администрацией, которая основывается на усмотрении 
правоприменителя и не исключает субъективизма. Преодолеть субъек-
тивизм полностью невозможно, но для его снижения при реализации 
поощрительных норм необходима разработка и использование методи-
ческих рекомендаций, конкретизирующих и обеспечивающих бо́льшую 
степень обязательности соблюдения определенных правил при приме-
нии к осужденным мер поощрения.

В теории уголовно-исполнительного права разрабатываются исход-
ные идеи, которые имеют характер специальных и должны реализовать-
ся в нормах уголовно-исполнительного законодательства и правоприме-
нительной практике.

Одним из принципов применения мер поощрения является прин-
цип гарантированности поощрения, означающий обязательное 
реагирование на положительное поведение и полезную деятельность 
уголовно-исполнительными и педагогическими средствами. Реаги-
рование означает, что проявленная осужденным полезная активность 
должна быть зафиксирована и оценена. Эта фиксация и оценка могут 
осуществляться не только в виде применения меры поощрения, но и 
в форме педагогической оценки и стимулирования. Фиксация также 
должна осуществляться периодически в текущей характеристике по-
ведения и проявления личностных качеств осужденного с записью в 
тетради индивидуальной воспитательной работы. Важное значение 
имеет отражение проявляемой осужденным полезной активности в 
характеристике-аттестации, которая обосновывает установление опре-
деленной степени исправления, выступающей одним из оснований 
применения поощрительных мер прогрессивной системы отбывания 
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Судами по представлению администрации исправительных учреж-
дений к осужденным в порядке поощрения могут быть также примене-
ны следующие меры (ч. 4 и 5 ст. 110 УИК):

– осужденные, отбывшие установленную часть срока наказания и 
ставшие на путь исправления, могут быть переведены для дальнейше-
го отбывания наказания из тюрьмы в исправительную колонию, из ис-
правительной колонии особого режима в исправительную колонию для 
лиц, ранее отбывавших наказания в виде лишения свободы с отбывани-
ем наказания в условиях строгого режима;

– осужденные, в том числе достигшие совершеннолетия в воспита-
тельной колонии, ставшие на путь исправления, могут быть переведены 
из исправительных и воспитательных колоний, где они отбывают нака-
зание, в исправительную колонию-поселение; 

– осужденные, твердо ставшие на путь исправления или доказавшие 
свое исправление, могут быть, соответственно, представлены к замене 
неотбытой части наказания более мягким наказанием или к условно-
досрочному освобождению от наказания в установленных законом слу-
чаях и порядке. 

В соответствии с положениями уголовно-исполнительного закона 
не является мерами поощрения предоставление ряда благ осужденным 
при достижении определенной степени исправления и отбытии опре-
деленной части срока наказания. Так, осужденные к лишению свободы, 
признанные ставшими на путь исправления, содержащиеся в исправи-
тельных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы, воспитательных колониях, перево-
дятся на улучшенные условия содержания по отбытии 1/4 срока наказа-
ния, а содержащиеся в исправительных колониях особого режима – по 
отбытии 1/3 срока наказания (ч. 2 ст. 68 УИК). Перевод осужденных из 
помещений камерного типа исправительной колонии особого режима 
в обычные жилые помещения производится при отсутствии взысканий 
за нарушение установленного порядка отбывания наказания и добросо-
вестном отношении к труду по отбытии не менее 1/3 установленного су-
дом срока наказания (ч. 4 ст. 81 УИК). Осужденным, перевыполняющим 
норму выработки или образцово выполняющим установленные задания 
на тяжелых работах, а также на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, администрация учреждения вправе увеличивать 
размер денежных средств, разрешенных для расходования, в пределах 
установленного размера базовой величины, предусмотренной законода-
тельством (ч. 3 ст. 82 УИК).

– разрешение на получение дополнительной посылки или передачи 
(осужденным в течение года может быть разрешено получение допол-
нительно до четырех посылок или передач);

– предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 
свидания (осужденным в течение года может быть разрешено получе-
ние дополнительно до четырех свиданий);

– разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до трех 
базовых величин на покупку продуктов питания и предметов первой не-
обходимости;

– увеличение дополнительно времени прогулки содержащимся в 
тюрьме на 1 час в течение месяца;

– перевод содержащихся в исправительной колонии особого режи-
ма после отбытия 1/3 срока наказания из помещений камерного типа в 
обычные жилые помещения;

– досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
К осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях-

поселениях, могут применяться меры поощрения (ч. 3 ст. 110 УИК):
– в виде разрешения на проведение за пределами исправительной 

колонии-поселения выходных, государственных праздников и празд-
ничных дней;

– краткосрочного выезда к близким родственникам продолжитель-
ностью до пяти суток без учета времени, необходимого для проезда туда 
и обратно.

К осужденным в воспитательных колониях могут применяться сле-
дующие меры поощрения (ст. 127 УИК):

– объявление благодарности;
– разрешение на получение дополнительно до четырех посылок или 

передач в год;
– предоставление дополнительно до четырех краткосрочных свида-

ний в год;
– разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до одной 

базовой величины на покупку продуктов питания и предметов первой 
необходимости;

– предоставление права посещения культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопрово-
ждении сотрудников колонии;

– разрешение по отбытии не менее 1/4 срока наказания свидания с 
родителями или лицами, их заменяющими, либо другими близкими род-
ственниками за пределами учреждения;

– досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
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Поощрение за участие в воспитательных мероприятиях, работе 
самодеятельных организаций применяется, если осужденный не только 
присутствует на проводимых мероприятиях, но и участвует в их под-
готовке и проведении или не только состоит в самодеятельных органи-
зациях, но и выполняет определенную общественно полезную работу, 
конкретные поручения, соответствующие задачам деятельности само-
деятельных организаций.

При применении меры поощрения в виде предоставления дополни-
тельного длительного или краткосрочного свидания должностное лицо 
определяет, какое именно свидание будет предоставлено осужденному.

При применении к осужденному меры поощрения, разрешающей до-
полнительно расходовать деньги на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости, он сам определяет сумму, на которую 
будет приобретать продукты питания и предметы первой необходимости 
в пределах суммы, разрешенной на их дополнительное приобретение.

Количество поощрений в виде предоставления дополнительного 
краткосрочного или длительного свидания, разрешения на получение 
дополнительной посылки или передачи ограничивается до четырех в 
течение года. При этом имеется в виду не календарный год, а годовой 
период со дня вступления приговора в законную силу и последующие 
годовые периоды. 

Поощрения осужденным объявляются постановлениями должност-
ных лиц исправительных учреждений, имеющих право применять меры 
поощрения, и приобщаются к личному делу осужденного. В постановле-
нии о поощрении осужденного указываются основания его применения 
(за что поощряется осужденный) и применяемая мера поощрения. К по-
становлению начальника учреждения (заместителя начальника учреж-
дения) о поощрении осужденного прилагается мотивированный рапорт 
(докладная записка) должностного лица исправительного учреждения 
на имя начальника учреждения (заместителя начальника учреждения), 
согласованный с начальником отделения воспитательной работы в от-
рядном звене и начальником отдела исправительного процесса (при их 
отсутствии в штатном расписании – заместителем начальника учрежде-
ния по исправительному процессу). 

Наряду с этими мерами поощрения к таким мерам относятся замена 
неотбытой части наказания более мягким наказанием осужденным, 
твердо ставшим на путь исправления, а также применение условно-
досрочного освобождения к осужденным, доказавшим свое исправле-
ние (ч. 5 ст. 110 УИК). Применение этих мер регулируется ст. 90 и 91 
УК, которые определяют часть срока наказания, после отбытия которой 

13.2. Порядок применения мер поощрения
к осужденным к лишению свободы

Основаниями применения мер поощрения являются (ч. 1 
ст. 110 УИК):

– надлежащее выполнение установленных законодательством обя-
занностей;

– добросовестное отношение к труду, обучению;
– участие в воспитательных мероприятиях, работе самодеятельных 

организаций осужденных и иная полезная деятельность.
Причем та или иная мера поощрения может быть применена как 

за осуществление полезной деятельности или положительное поведе-
ние на протяжении некоторого периода времени отбывания наказания 
(за месяц, квартал, учебную четверть), так и за положительный посту-
пок, принесший общественно полезный результат (например, досрочное 
погашение иска, явка с повинной, проявление инициативы в выполне-
нии срочного производственного задания и т. д.), в том числе за посту-
пок, предотвративший причинение вреда (например, защита сотрудника 
исправительного учреждения в случае нападения на него другого осуж-
денного, действия по предотвращению аварии на производстве и т. д.). 

Возможна ситуация, когда осужденный проявляет полезную актив-
ность в одной сфере деятельности, например в труде или учебе, и в то же 
время уклоняется от выполнения некоторых других обязанностей. В этом 
случае необходим взвешенный подход к оценке возможности применения 
мер поощрения или наказания, комплексная оценка и положительного, 
и отрицательного в поведении осужденного на текущий период времени.

В изложении оснований поощрения используется понятие «добросо-
вестное отношение к труду, обучению». Термин «добросовестное отно-
шение» имеет значение «проявление старания выполнять деятельность, 
возлагаемые обязанности как можно лучше, в том числе преодоление 
трудностей для достижения положительного результата».

Добросовестное отношение к труду включает в себя выполнение 
установленных производственных заданий или норм выработки, соблю-
дение трудовой дисциплины, техники безопасности, выполнение тре-
бований производственной санитарии, экономное расходование сырья, 
материалов, электроэнергии и т. п.

Добросовестное отношение к обучению касается только тех осуж-
денных, которые проходят общеобразовательное и профессиональное 
обучение, систематически выполняют учебные задания, соблюдают 
дисциплину на занятиях, демонстрируют хорошую успеваемость.
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– шести месяцев со дня отбытия мер взыскания в виде перевода осуж-
денных, признанных злостно нарушающими установленный порядок от-
бывания наказания, содержащихся в исправительных колониях, в поме-
щения камерного типа на срок до шести месяцев; перевода осужденных, 
содержащихся в исправительных колониях особого режима в помещени-
ях камерного типа, в одиночные камеры на срок до шести месяцев, а в 
тюрьмах – на строгий режим на срок от двух до шести месяцев; возврата 
осужденных, переведенных в обычные жилые помещения исправитель-
ных колоний особого режима, в помещения камерного типа.

Досрочное снятие ранее наложенных взысканий осуществляется по-
очередно, начиная с первого непогашенного взыскания. С осужденного 
может быть снято в порядке разового применения меры поощрения (од-
ним постановлением), как правило, одно взыскание, а в исключитель-
ных случаях – одновременно не более двух взысканий. 

13.3. Правовая природа
и принципы применения мер взыскания
к осужденным к лишению свободы

Применение мер взыскания к осужденным выступает сред-
ством обеспечения их правомерного поведения, а также воздействия 
на личность в предупредительных и исправительных целях. Пра-
вильность их применения имеет две стороны: правовую и психолого-
педагогическую. 

Правовая сторона определяет, как необходимо применять меры взыс-
кания с точки зрения базовых правовых принципов юридической ответ-
ственности и предписаний уголовно-исполнительного законодательства, 
а психолого-педагогическая – как осуществлять применение мер взыска-
ния, чтобы достигать наилучшего предупредительного и исправительного 
результата. Правовая сторона является исходной, поскольку она определяет 
правовые требования, в рамках которых могут реализовываться психолого-
педагогические рекомендации и педагогическая техника взаимодействия с 
осужденным при осуществлении правоприменительных процедур, сопро-
вождающих их бесед и иных воспитательных мероприятий.

Правовая сторона применения мер взыскания опирается на теорети-
ческие положения применения мер юридической ответственности:

– на учение о составе правонарушения, в котором представлены 
субъект, объект, субъективная и объективная стороны; 

– принципы применения мер юридической ответственности; 

осужденному наказание может быть заменено более мягким или он мо-
жет быть освобожден от наказания условно-досрочно. Критерии степе-
ни исправления, достижение которой выступает еще одним основани-
ем применения замены неотбытой части наказания более мягким или 
условно-досрочного освобождения, изложены в ст. 116 УИК.

Применяемый в порядке поощрения перевод осужденных из тюрь-
мы в исправительную колонию, из исправительной колонии особого 
режима в исправительную колонию для лиц, ранее отбывавших на-
казания в виде лишения свободы, из исправительных колоний в ис-
правительную колонию-поселение, а также замена наказания в виде 
лишения свободы более мягким наказанием или условно-досрочное 
освобождение от наказания предусматривают ряд закрепленных законо-
дательством действий. Прежде всего осужденный проходит аттестацию 
на заседании совета воспитателей отряда, а затем на комиссии исправи-
тельного учреждения, что предусмотрено Инструкцией о порядке атте-
стации осужденных к наказанию в виде лишения свободы на определен-
ный срок, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 10 ноября 2010 г. № 353. Совет воспитателей 
рассматривает характеристику-аттестацию осужденного и делает пред-
варительный вывод о степени его исправления и о возможности приме-
нения одной из мер поощрения. Вопрос о представлении осужденного 
к применению одной из мер поощрения рассматривается на заседаниях 
комиссии исправительного учреждения. Осужденный присутствует при 
рассмотрении вопроса, и ему объявляется решение комиссии. При поло-
жительном решении вопроса о применении одной из мер поощрения ма-
териалы направляются в суд, который принимает решение о применении 
(выносит определение) данной меры или отказывает в ее применении.

К осужденным, имеющим неснятые и непогашенные взыскания, мо-
жет применяться только мера поощрения в виде снятия ранее наложен-
ного взыскания (ч. 3 ст. 111 УИК). Досрочное снятие ранее наложенного 
взыскания допускается, как правило, не ранее (ч. 2 ст. 111 УИК):

– одного месяца со дня наложения взысканий в виде выговора или 
внеочередного дежурства по уборке помещений или территории испра-
вительного учреждения; 

– трех месяцев со дня наложения взысканий в виде лишения права на 
получение очередной посылки или передачи либо лишения очередного 
длительного или краткосрочного свидания;

– трех месяцев со дня отбытия меры взыскания в виде водворения 
осужденного в штрафной изолятор с выводом или без вывода на работу 
либо учебу на срок до 10 суток; 



46 47

интересов при применении к ним мер взыскания, когда осуществляются 
сбор и оценка доказательств, изучение и оценка совершенного право-
нарушения, а также других обстоятельств, учитываемых при примене-
нии меры взыскания. С другой – осужденные, совершившие правонару-
шения, привлекаются к ответственности в виде применения к ним мер 
взыскания независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Никто 
из осужденных не имеет в этой связи льгот и привилегий, не предусмо-
тренных законом. Это правило не исключает возможности и необходи-
мости применять законные смягчающие меры в отношении осужден-
ных, страдающих заболеваниями или физической слабостью, например 
в связи с пожилым возрастом. 
Принцип неотвратимости ответственности означает обязатель-

ность принятия администрацией исправительного учреждения мер воз-
действия к осужденным, допускающим правонарушения. При этом меры 
воздействия не обязательно должны выражаться в применении мер взы-
скания. Обязательность принятия мер воздействия заключается прежде 
всего в выявлении и документальной фиксации допускаемых осужден-
ными правонарушений и в их рассмотрении с принятием решения о при-
менении меры взыскания или о ее неприменении. Если факт виновно 
допущенного осужденным правонарушения доказан, то неприменение 
меры взыскания требует мотивирования данного решения. Такая мотива-
ция может быть связана с невысокой тяжестью допущенного правонару-
шения (она определяется должностным лицом, принимающим решение) 
и с достижением воспитательно-предупредительной цели без наложения 
взыскания. При этом важным аргументом достижения этой цели являют-
ся действия самого осужденного, демонстрирующие его стремление за-
гладить вред и в дальнейшем не допускать правонарушений. 
Принцип индивидуализации применения мер взыскания заключает-

ся в учете характера совершенного правонарушения, его тяжести, моти-
вов и цели, личности осужденного, характера нанесенного вреда и раз-
мера причиненного ущерба, обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
ответственность, прежнего поведения осужденного, его отношения к со-
вершенному правонарушению и намерений на дальнейшее поведение, 
а также действий, направленных на заглаживание вины и демонстрацию 
готовности к соблюдению требований порядка отбывания наказания.
Принцип справедливости определяет, что применение мер взыс-

кания должно осуществляться с учетом характера и степени тяжести 
и вредоносности совершенного правонарушения, обстоятельств его 

– нормы уголовно-исполнительного законодательства, определяю-
щие меры взыскания, порядок их применения, уполномоченных их при-
менять должностных лиц, права осужденных в связи с применением к 
ним мер взыскания, порядок исполнения мер взыскания, правовые по-
следствия наложенных взысканий и т. д. 

Применение к осужденным мер взыскания выступает формой реа-
лизации юридической ответственности в сфере исполнения наказания 
за совершение правонарушений, связанных с несоблюдением порядка и 
условий отбывания наказания. Правовой порядок отбывания наказания 
определяется выполнением осужденными обязанностей, в том числе 
соблюдением запретов, установленных уголовно-исполнительным зако-
нодательством. Невыполнение этих обязанностей и нарушение установ-
ленных запретов являются уголовно-исполнительными правонаруше-
ниями (правонарушениями в уголовно-исполнительных правоотноше-
ниях), за которые к осужденному могут применяться меры взыскания.

Применение мер взыскания к осужденным осуществляется с соблю-
дением ряда общих правовых принципов, касающихся применения мер 
юридической ответственности. Основываясь на аналогии с принципами 
законодательства об юридической ответственности – уголовной и адми-
нистративной, а также на принципах уголовно-исполнительного законо-
дательства, в качестве наиболее значимых в применении к осужденным 
мер взыскания определяются принципы законности, равенства перед 
законом, неотвратимости ответственности, индивидуализации приме-
нения мер взыскания, справедливости, гуманизма, сочетания принуди-
тельных мер с воспитательным воздействием.
Принцип законности определяет следующие основные требования: 
– правонарушения, за которые к осужденному могут применяться 

меры взыскания, должны быть определены законодательно и их недо-
пущение должно являться обязанностью осужденных; 

– к осужденному могут применяться только те меры взыскания, ко-
торые указаны в уголовно-исполнительном законодательстве, и только 
теми должностными лицами, которые имеют право их применять;

– к осужденному может быть применена мера взыскания только за 
виновное совершение противоправных действий (бездействие);

– виновное совершение правонарушения, за которое к осужденному 
применяется мера взыскания, должно быть доказано с опорой на общие 
для процессуального законодательства положения, касающиеся доказа-
тельства вины в совершении противоправного деяния.
Принцип равенства осужденных перед законом в связи с примене-

нием мер взыскания имеет две основные стороны. С одной стороны, это 
равенство в возможности защиты осужденными своих прав и законных 
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Применение законной меры наказания всегда является отсрочен-
ным и не связанным с болевыми ощущениями. Оно сопровождается 
рядом психологических феноменов, которые могут порождать различ-
ные реакции и последствия для формирования личностных свойств и 
поведенческих установок. Наиболее существенное влияние оказывает 
подсознательная психологическая защита у наказуемого, которая спо-
собствует снижению отрицательного переживания. Она может иметь у 
разных людей различные варианты проявления: самооправдание и воз-
ложение вины на других или на обстоятельства; отрицательная оценка и 
обвинение сотрудника, привлекшего к ответственности (что усиливает 
озлобленность и агрессивность); придание наказанию значения неиз-
бежного явления, которое так или иначе будет возникать (что формирует 
безразличие к нему); проявление замкнутости, отгороженности или по-
давленности и т. д. Большинство осужденных, даже если они признают 
факт совершения правонарушения, склонны оценивать применение к 
ним меры взыскания как недостаточно справедливое (недостаточно до-
казанное, слишком строгое или которое можно было бы не применять). 

Положительный результат привлечения осужденного к наказанию 
выражается в переживании им раскаяния в совершенном правонаруше-
нии (которое отличается от досады в связи с изобличением и наказани-
ем) с намерением впредь не допускать правонарушений. Однако если 
даже осужденный испытывает раскаяние, то со временем включается 
психологическая защита, снижающая это отрицательное переживание.

Исходя из этих особенностей восприятия наказания в применении 
мер взыскания, требуется правильный подход, который обеспечивает 
преодоление психологических защит и приносит должный воспитатель-
ный эффект.

Применение к осужденным мер взыскания оказывает не только ин-
дивидуальное влияние на тех, к кому они применяются, но и на других 
осужденных. Оно призвано обеспечивать общее предупреждение право-
нарушений, но не всегда дает такой эффект. Например, могут возникать 
такие явления, как групповое сочувствие наказанному, отрицательное от-
ношение к сотруднику, привлекшему его к ответственности, стремление к 
сплоченному противостоянию администрации исправительного учрежде-
ния. В связи с чем для достижения общего предупредительного эффекта 
необходимо педагогическое сопровождение применения мер взыскания. 
Правильность их применения с психолого-педагогической точки зрения 
определяется следующими правилами.

1. Применение взысканий должно быть ориентировано на главную 
цель – привести осужденного к осознанию неправильности своего пове-
дения и сформировать намерение впредь не допускать противоправных 

совершения и личности осужденного, виновного в его совершении. 
Справедливость предусматривает соразмерность строгости налагаемо-
го взыскания тяжести (грубости) содеянного правонарушения с учетом 
отношения правонарушителя к содеянному. При этом недопустимо при-
менять меры взыскания дважды за одно и то же правонарушение, как и 
недопустимо подвергать мерам взыскания осужденных в порядке кол-
лективной ответственности за правонарушения отдельных лиц. 
Принцип гуманизма определяет необходимость обеспечения физи-

ческой, психической, материальной и иной безопасности осужденного, 
подвергаемого мерам взыскания. Применение мер взыскания не имеет 
своей целью унижение человеческого достоинства осужденного. К нему 
может быть применена такая мера взыскания, которая является необхо-
димой и достаточной для исправительного влияния. 
Принцип сочетания принудительных мер с воспитательным воз-

действием определяет, что применение мер взыскания должно сопро-
вождаться таким воздействием и осуществляться педагогически пра-
вильно (оптимально). Целью такого сочетания является формирование 
у осужденного понимания неправильности своих правонарушающих 
действий, отрицательного отношения к ним и намерений в дальнейшем 
не допускать подобных и иных правонарушений. Эта цель фактически 
является главной при применении мер взысканий к осужденным. 

Воспитательное влияние, сопровождающее применение мер взыс-
кания, может осуществляться в различных формах. Прежде всего оно 
осуществляется при проведении беседы с осужденным сотрудников, 
рассматривающих допущенное правонарушение и принимающих реше-
ние о применении меры взыскания. Могут также использоваться собе-
седования с осужденным по поводу допущенного им правонарушения 
на заседании совета воспитателей отряда или совета осужденных от-
ряда, на собрании первичного коллектива (бригады, отделения). Воспи-
тательное значение имеет целью предоставление осужденному возмож-
ности загладить свою вину при осознании им неправильности своего 
правонарушающего поступка или публично (перед отрядом, советом 
отряда, первичным коллективом) заявить о таком осознании и обеща-
нии не допускать нарушений требований режима отбывания наказания. 
В случае вредоносных действий в отношении другого человека формой 
заглаживания вины является публичное принесение ему извинения. 

Предупредительная и исправительная эффективность примене-
ния к осужденным мер взыскания зависит не только от правовой, но и 
психолого-педагогической правильности их применения. В педагогиче-
ском смысле меры взыскания выступают методом наказания, который 
также называют негативным стимулированием.
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вызывать пресыщение такой информацией. Наряду с информированием 
о таких отрицательных фактах важное значение имеет информирование 
осужденных о положительных поступках и применении мер поощрения. 

5. Наложение взысканий должно быть осуществлено в соответствии 
со сроками, установленными законодательством (ч. 2 ст. 113 УИК), но 
не быть поспешным, поскольку определяющее значение в достижении 
воспитательной цели наказания имеет процесс воздействия, сопрово-
ждающий рассмотрение допущенного нарушения и наложение взыска-
ния. В случае если обстоятельства не требуют срочной изоляции осуж-
денного, то этот процесс должен быть достаточным по времени для 
того, чтобы полноценно осуществить воспитательное влияние.

6. Для достижения воспитательного эффекта при применении мер 
взыскания важное значение имеет последующая работа с нарушителями 
(прежде всего с осужденными, водворенными в штрафной изолятор и 
помещение камерного типа) по изменению их позиции. Им необходимо 
объяснять бесперспективность правонарушающего поведения, неизбеж-
ность наказания и других отрицательных последствий и в то же время 
положительную перспективу при правомерном поведении, выражая го-
товность поддержать осужденного в его положительных стремлениях.

13.4. Меры взыскания,
применяемые к осужденным к лишению свободы

Предусмотренные уголовно-исполнительным законом меры 
взыскания различаются по степени строгости. Они включают в себя ряд 
мягких мер, которые не влекут за собой дополнительных ограничений 
(выговор, внеочередное дежурство по уборке помещений и территории 
исправительного учреждения), а также более строгие меры, которые 
сопряжены с ограничениями (к ним относятся остальные меры взы-
скания). За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 
осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры 
взыскания (ч. 1 ст. 112 УИК) (в порядке повышения их строгости):

– выговор;
– внеочередное дежурство по уборке помещений или территории ис-

правительного учреждения;
– лишение права на получение очередной посылки или передачи;
– лишение очередного длительного или краткосрочного свидания;
– водворение осужденных, содержащихся в исправительных колони-

ях и тюрьмах, в штрафной изолятор с выводом или без вывода на работу 
либо учебу на срок до 10 суток;

действий. Это намерение может действовать в сознании осужденного 
лишь некоторое время и затем ослабевать, что вполне закономерно, од-
нако оно позволяет постепенно снижать противоправную позицию лич-
ности и формировать правомерную.

2. Процесс рассмотрения правонарушения и принятия решения о мере 
взыскания должен сопровождаться разъяснительной работой с включе-
нием самого осужденного в осмысление значения и последствий допу-
щенного правонарушения, а также своего поведения в будущем. Сотруд-
нику необходимо объяснить отрицательное значение правонарушения 
для осужденного, его близких. Необходимо проанализировать и довести 
до ясного осознания осужденным те побуждения и качества личности, 
которые привели его к правонарушению, а также разъяснить разумность 
и положительный смысл правомерного поведения для благополучия в 
жизни. Особенно полезным является включение в процесс осмысления 
этого значения самого осужденного, поскольку сделанные им умозаклю-
чения будут его собственными, а не навязанными сотрудником.

3. Положительный эффект может дать организация собеседования с 
допустившим правонарушение осужденным на заседании совета отряда 
или собрании первичного коллектива. Такое обсуждение должно про-
водиться в атмосфере разумного полезного совета, настраивающего на 
правильное отношение к проступку и на правомерное поведение в даль-
нейшем. При этом совет отряда или первичный коллектив при формиро-
вании у осужденного стремления в дальнейшем вести себя правомерно 
и загладить свою вину может ходатайствовать перед администрацией 
исправительного учреждения о смягчении наказания, что оформляется 
соответствующим протоколом. Если осужденный осознает неправиль-
ность своего поведения и открыто дает положительные обещания, то 
мера применяемого взыскания должна быть более мягкой, чем принято 
в дисциплинарной практике, а в случае совершения осужденным негру-
бого правонарушения мера взыскания может не применяться с соответ-
ствующим документированием мотивов ее неприменения. 

4. При рассмотрении правонарушений и применении мер взыскания 
необходимо правильно информировать об этом других осужденных от-
ряда. Такое информирование должно доводить до них отрицательное 
значение правонарушающего поведения, законность наказания, неизбеж-
ность выявления нарушений и разумность правомерного поведения. Ин-
формирование должно быть таким, чтобы вызвать у осужденных неодо-
брение поведения нарушителя, а не сочувствие к нему и отрицательное 
отношение к сотруднику. Информирование о правонарушениях и приме-
ненных мерах взыскания должно быть оптимальным по частоте, чтобы не 
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– из исправительной колонии-поселения, в которую они были на-
правлены по приговору суда, в исправительную колонию для лиц, впер-
вые отбывающих наказание в виде лишения свободы, или исправитель-
ную колонию для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения 
свободы, с отбыванием наказания в условиях общего режима;

– из исправительной колонии для лиц, впервые отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, и исправительной колонии для лиц, ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы, в тюрьму на срок не 
свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в исправи-
тельной колонии в условиях того режима, который был определен по 
приговору суда.

Применение мер взыскания несет определенные правовые послед-
ствия для осужденного. Они влияют прежде всего на вывод о степени 
исправления осужденного (ст. 116 УИК), что, в свою очередь, связано 
с невозможностью применения к нему мер прогрессивной системы от-
бывания наказания, выражающихся в переводе на улучшенные условия 
отбывания наказания, в исправительное учреждение с более мягким 
режимом содержания, в замене наказания более мягким или в условно-
досрочном освобождении от наказания.

Отрицательные правовые последствия в определенных случаях за-
ключаются в том, что осужденные, имеющие взыскания, могут быть 
признаны злостно нарушающими установленный порядок отбывания 
наказания (ст. 117 УИК), что дает основания для их перевода из обыч-
ных помещений исправительных колоний в помещения камерного типа 
(п. 7 ч. 1 ст. 112 УИК) и для перевода в другое исправительное учрежде-
ние с более строгим видом режима (ч. 5 ст. 69 УИК). Последствия могут 
также выражаться в привлечении осужденного к уголовной ответствен-
ности (ст. 411 УК) за злостное неповиновение требованиям администра-
ции исправительного учреждения.

13.5. Порядок применения мер взыскания
к осужденным к лишению свободы

 
При применении мер взыскания к осужденным учитываются 

обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его 
предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 
тяжести и характеру нарушения. Не допускается за одно нарушение на-
лагать несколько взысканий. За несколько нарушений, совершенных 
одновременно или в течение одних суток, может налагаться одно взыс-
кание (ст. 113 УИК).

– перевод осужденных, признанных злостно нарушающими уста-
новленный порядок отбывания наказания, содержащихся в исправи-
тельных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, в исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших 
наказание в виде лишения свободы, а также осужденных, содержащихся 
в обычных жилых помещениях исправительных колоний особого режи-
ма, в помещения камерного типа на срок до шести месяцев;

– перевод осужденных, содержащихся в исправительных колониях 
особого режима в помещениях камерного типа, в одиночные камеры на 
срок до шести месяцев, а в тюрьмах – на строгий режим на срок от двух 
до шести месяцев;

– возврат осужденных, переведенных в обычные жилые помеще-
ния исправительных колоний особого режима в соответствии с п. 9 ч. 1 
ст. 110 УИК (за надлежащее выполнение установленных законодатель-
ством обязанностей, добросовестное отношение к труду, обучению, 
участие в воспитательных мероприятиях, работе самодеятельных ор-
ганизаций осужденных и иную полезную деятельность к осужденным 
может применяться мера поощрения в виде перевода содержащихся в 
исправительной колонии особого режима после отбытия 1/3 срока на-
казания из помещений камерного типа в обычные жилые помещения), 
в помещения камерного типа.

Меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, перевода 
в помещение камерного типа и на строгий режим в тюрьме не приме-
няются к осужденным к лишению свободы беременным женщинам и 
кормящим матерям.

К осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных 
колониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены пра-
ва проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы обще-
жития в свободное от работы время на срок до 30 дней.

К осужденным, злостно нарушающим установленный порядок отбы-
вания наказания, может быть также применена такая мера, как изменение 
вида исправительного учреждения и условий режима в сторону повыше-
ния его строгости (ч. 5 ст. 69 УИК). Такое изменение вида исправительного 
учреждения и условий режима осуществляется судом по представлению 
администрации исправительного учреждения, согласованному с наблю-
дательной комиссией при местном исполнительном и распорядительном 
органе. Так, осужденные к лишению свободы, злостно нарушающие уста-
новленный порядок отбывания наказания, могут быть переведены:

– из исправительной колонии-поселения в исправительную коло-
нию того вида и в условиях того режима, которые были ранее опреде-
лены судом;
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К источникам доказательств нарушения порядка отбывания наказа-
ния относятся документы, прилагаемые к постановлению о наложении 
взыскания:

– рапорт (докладная записка) должностного лица, зафиксировавшего 
нарушение, либо акт о нарушении, подписанный, как правило, тремя со-
трудниками исправительного учреждения или военнослужащими;

– рапорт должностного лица, проводившего проверку;
– объяснение осужденного.
Наряду с данными, изложенными в этих документах, в качестве до-

казательств факта нарушения могут использоваться:
– материальные следы, описанные в соответствии с общими требо-

ваниями к их описанию;
– изъятые предметы;
– справки должностных лиц о выяснении обстоятельств нарушения;
– справка о проведении в необходимых случаях проверки показаний 

на месте.
Важное значение имеет также выяснение мотивов совершения нару-

шения, знание которых может нести информацию о смягчающих вину 
обстоятельствах, особенно если осужденный совершает нарушение в 
результате вынуждающего воздействия на него других лиц. Учет лично-
сти осужденного и его предыдущего поведения необходим для опреде-
ления, является ли допущенное нарушение закономерным проявлением 
противоправной позиции либо носит случайный, единичный характер.

Постановление о наложении взыскания объявляется осужденному 
должностным лицом учреждения, его наложившим, в день принятия 
решения о наложении взыскания. К постановлению о наложении взыс-
каний, предусмотренных п. 1–4 ч. 1 ст. 112 и п. 1–4 ст. 129 (для осуж-
денных, содержащихся в воспитательных колониях) УИК (выговор; 
внеочередное дежурство по уборке помещений или территории испра-
вительного учреждения; лишение права на получение очередной посыл-
ки или передачи; лишение очередного свидания), прилагаются:

– рапорт (докладная записка) должностного лица, зафиксировавшего 
нарушение, либо акт о нарушении, подписанный тремя сотрудниками 
учреждения или военнослужащими;

– объяснение осужденного, допустившего нарушение, либо акт об 
отказе осужденного от письменного объяснения;

– рапорт должностного лица, составленный по результатам выясне-
ния всех обстоятельств совершения нарушения.

В случае если по выявленному нарушению проводилась проверка, 
к постановлению о наложении взыскания прилагается только оригинал 

Первостепенным основанием для принятия решения о применении 
к осужденному меры взыскания является достоверность факта со-
вершения осужденным нарушения порядка отбывания наказания, что 
обеспечивает реализацию принципа законности в деятельности испра-
вительных учреждений. Взыскание может применяться только к лицу, 
виновному в нарушении порядка отбывания наказания. Это означает, 
что совершенные осужденным действия или бездействие соответству-
ют невыполнению обязанностей и нарушению запретов, установленных 
уголовно-исполнительным законодательством, а также общеграждан-
ских правовых запретов, за нарушение которых предусмотрены санк-
ции в соответствии с другими отраслями законодательства. 

Применению взыскания должно предшествовать получение лич-
ных письменных объяснений от осужденного и тщательное выяснение 
всех обстоятельств совершения нарушения, по результатам которого не 
позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения составляется рапорт. 
При отсутствии объективной возможности в течение 10 суток принять 
решение по выявленному нарушению проводится проверка, по результа-
там которой выносится заключение, утверждаемое начальником учреж-
дения не позднее одного месяца со дня выявления нарушения. При не-
обходимости срок проведения проверки может продлеваться начальни-
ком учреждения по мотивированному рапорту на один месяц. При этом 
срок наложения взыскания не должен превышать трех месяцев со дня 
совершения осужденным нарушения.

В случае отказа осужденного от объяснения по существу допущенно-
го нарушения или отказа от дачи письменного объяснения, при объясне-
нии лишь в устной форме, составляется акт, подписанный должностны-
ми лицами, свидетельствующими о том, что осужденный отказался дать 
письменное объяснение, с изложением сути его устного объяснения.

Доказанность факта совершения нарушения порядка отбывания на-
казания должна быть вполне определенной, построенной на общих пра-
вовых правилах доказательства вины. Доказанность факта допущенного 
осужденным нарушения имеет важное значение в случае привлечения 
его в последующем к уголовной ответственности, например, за злост-
ное неповиновение требованиям администрации (ст. 411 УК) или при 
принятии судебных решений о переводе его из исправительной колонии 
в тюрьму, а также в других случаях, когда применение мер взыскания 
имеет правовые последствия, ухудшающие положение осужденного. 
Доказательства совершения осужденным нарушения должны соответ-
ствующим образом закрепляться. 
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деяние, за которое он подвергнут взысканию, не является нарушением 
установленного порядка отбывания наказания, т. е. не выражает собой 
невыполнение установленной законодательством обязанности или не-
соблюдение установленного запрета. Основанием также может высту-
пить несоответствие собранных материалов требованиям доказатель-
ства факта нарушения осужденным порядка отбывания наказания или 
несоблюдение требований порядка наложения взыскания. Замена меры 
наказания может быть осуществлена только в сторону его смягчения в 
случае излишней строгости наказания (его несоответствия тяжести до-
пущенного нарушения, личности, предыдущему поведению осужденно-
го). Отмена примененного к осужденному взыскания или замена меры 
взыскания производятся письменно. В нормативных правовых актах 
прямо не оговаривается вид документа, который при этом оформляется. 
По логике правовой регламентации таким документом должно являться 
определение (постановление) суда об отмене взыскания, представление 
прокурора об отмене взыскания, постановление должностного лица об 
отмене либо замене взыскания, наложенного на осужденного.

Наложенные на осужденного взыскания могут быть погашены или 
досрочно сняты в порядке поощрения. Если в течение года со дня нало-
жения взыскания осужденный не был подвергнут новому взысканию, он 
признается не имеющим взыскания, а имевшиеся взыскания считаются 
погашенными. Если в течение года было наложено новое взыскание, то 
срок погашения взыскания исчисляется со дня наложения нового (послед-
него) взыскания, т. е. со дня подписания постановления о его наложении.

В уголовно-исполнительном законе конкретизируются особенности 
наложения исполнения отдельных мер взыскания.

Взыскание в виде внеочередного дежурства по уборке помещений 
и территории исправительного учреждения предусматривает возло-
жение обязанности на осужденного произвести уборку тех помещений 
или того участка территории, которые будут определены должностным 
лицом, налагающим или обеспечивающим исполнение данного взыска-
ния, например начальником отряда. Законодатель не указывает, какие по-
мещения и участки территории могут быть определены для уборки, поэ-
тому в качестве таковых могут выступать любые помещения и участки, 
расположенные в пределах территории исправительного учреждения. 
Исключение могут представлять те помещения и участки территории, 
которые осужденный не может убирать по медицинским показаниям 
(например, в случае аллергии дыхательных путей). Объем и время ра-
бот по выполнению внеочередного дежурства по уборке не определены 
законодателем. Поскольку в уголовно-исполнительном законе не содер-

заключения. Постановление о водворении в штрафной (дисциплинар-
ный) изолятор объявляется осужденным начальником учреждения или 
лицом, исполняющим его обязанности, в день принятия решения. К по-
становлению о водворении в штрафной (дисциплинарный) изолятор 
прилагаются указанные выше документы и медицинское заключение.

При принятии решения о применении мер взыскания учитываются 
ходатайства самодеятельных организаций. Совет отряда может вынести 
ходатайство о смягчении наказания в случае, если осужденный осознает 
свою вину и выражает заверение о дальнейшем правомерном поведении.

Должностное лицо в случае, если допущенное нарушение не носит 
грубого характера, а осужденный осознает неправильность своего по-
ведения и раскаивается, может не налагать на него взыскание, ограничи-
ваясь мерами воспитательного характера. В этой ситуации должностное 
лицо должно отметить мотивы неприменения меры взыскания и напра-
вить материалы, в которых зафиксировано нарушение, с объяснением 
осужденного и справкой или резолюцией со своим решением для при-
общения к личному делу осужденного, допустившего нарушение.

Наряду с правилом о том, что за одно нарушение недопустимо на-
лагать несколько взысканий, необходимо учитывать возможность нало-
жения одного взыскания за совершение одновременно нескольких нару-
шений установленного порядка отбывания наказания. При этом приме-
нение к осужденному меры взыскания за допущенное правонарушение 
не освобождает его от привлечения к уголовной ответственности, если 
в его действиях содержатся признаки состава преступления. Взыскание 
исполняется немедленно, а в случае невозможности немедленного ис-
полнения – не позднее 30 дней со дня его наложения.

Осужденный имеет право обжаловать решение должностного лица 
о наложении взыскания вышестоящему должностному лицу, прокурору 
или в суд. При обжаловании осужденным решения о наложении взыс-
кания исполнение его не приостанавливается. При наличии оснований 
взыскание может быть отменено или заменено должностным лицом, 
применившим его, или вышестоящим должностным лицом, имеющим 
на это право, либо отменено прокурором или судом (ч. 11 ст. 113 УИК). 
Отмена взыскания также может быть осуществлена прокурором, осу-
ществляющим надзор за исполнением наказаний, судом, в который осуж-
денный обратился для обжалования наложенного взыскания. Законода-
тель прямо не указывает основания отмены или замены наложенного на 
осужденного взыскания. Эти основания вытекают из общих принципов 
применения мер юридической ответственности. Основанием отмены 
взыскания может быть то обстоятельство, что совершенное осужденным 
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подтвердить, что осужденный способен перенести такое взыскание. Ме-
дицинский работник ежедневно навещает осужденных, отбывающих 
указанные взыскания. Врач обязан незамедлительно сообщать письменно 
начальнику исправительного учреждения о необходимости приостанов-
ления исполнения данного взыскания по причине физического или пси-
хического состояния осужденного (ч. 9 ст. 113 УИК).

Лица, водворенные в штрафной (дисциплинарный) изолятор, из со-
става отрядов не исключаются. Начальники отрядов, отделений (отде-
лов) организуют с ними воспитательную работу и в период отбывания 
дисциплинарного взыскания.

Прием осужденных в штрафной (дисциплинарный) изолятор произ-
водится контролерами под руководством дежурного помощника началь-
ника учреждения и фиксируется в журнале. При водворении в штраф-
ной (дисциплинарный) изолятор осужденные подвергаются полному 
личному обыску и переодеваются в специальную одежду установленно-
го образца. Камеру, где будет содержаться осужденный, определяет за-
меститель начальника по режиму и оперативной работе или начальник 
оперативного отдела, а в случае их отсутствия – дежурный помощник 
начальника исправительного учреждения.

Исполнение взыскания в виде водворения в штрафной (дисципли-
нарный) изолятор, перевода в помещение камерного типа или одиноч-
ную камеру приостанавливается по медицинским показаниям решени-
ем начальника исправительного учреждения. Исполнение взыскания 
возобновляется решением начальника исправительного учреждения, 
который при этом вправе сократить оставшийся срок взыскания либо 
принять решение о прекращении его исполнения.

Постановление о водворении осужденного в штрафной (дисципли-
нарный) изолятор объявляется ему начальником учреждения или лицом, 
его заменяющим, в день принятия решения. К осужденным, нарушаю-
щим в штрафных изоляторах установленный порядок отбывания нака-
зания, применяются меры взыскания, предусмотренные ст. 112 УИК, 
в том числе повторное их водворение в штрафной изолятор. В этом 
случае исчисление срока нового взыскания начинается сразу же по от-
бытии срока содержания в штрафном (дисциплинарном) изоляторе по 
предыдущему постановлению. К осужденным, переведенным в поме-
щения камерного типа, могут применяться все меры взыскания, кроме 
перевода в помещения камерного типа, а к осужденным, переведенным 
в одиночные камеры колоний особого режима, – все меры взыскания, 
кроме перевода в одиночные камеры. 

Основанием для водворения осужденного в штрафной изолятор в 
порядке применения меры взыскания является постановление началь-

жится регламентация дежурств по уборке, выполняемых осужденными 
в порядке очередности, то время работы по выполнению внеочередно-
го дежурства может определяться, исходя из времени, установленного 
ст. 101 УИК, регулирующей привлечение осужденных к работам без 
оплаты, согласно которой такие работы выполняются до 14 часов в не-
делю. Это означает, что при равномерном распределении этого времени 
в течение недели время работ в один день будет составлять 2 часа. Ис-
ходя из этого, объем работ при исполнении внеочередного дежурства 
по уборке может быть определен в виде задания на разовую уборку 
конкретных помещений или участков территории, которая при добро-
совестном отношении к труду может быть выполнена за 2 часа, либо в 
виде задания убрать и поддерживать чистоту в конкретных помещениях 
или на конкретных участках территории в течение 2 часов. При этом 
осужденному может быть указано время начала работ. Уклонение от вы-
полнения работ по уборке, либо некачественное их выполнение, либо 
невыполнение их в установленное время является нарушением возло-
женной на осужденного обязанности и дает основания применения к 
нему новой меры взыскания. 

При наложении взыскания в виде лишения права получать очередную 
посылку или передачу осужденный может быть лишен ближайшей оче-
редной посылки или передачи, на получение которой он имеет право на 
момент наложения взыскания. До исполнения данной меры взыскания, 
а также в течение одного месяца после ее исполнения осужденному не 
разрешается получение посылки или передачи, предусмотренных улуч-
шенными условиями содержания (ч. 5 ст. 113 УИК). Если ко времени 
наложения взыскания осужденный имел право на получение двух или 
более посылок или передач, то он лишается права на получение одной 
из них, а право на получение другой (других) сохраняется.

При наложении взыскания в виде лишения очередного длительного 
или краткосрочного свидания вид свидания, которого лишается осуж-
денный, определяется должностным лицом, налагающим данное взыска-
ние. Осужденный может быть лишен ближайшего свидания, на которое 
он имеет право на момент наложения взыскания (ч. 6 ст. 113 УИК).

При наложении взыскания в виде водворения осужденного в штраф-
ной изолятор на срок до 10 суток должностное лицо, налагающее данное 
взыскание, определяет срок содержания в изоляторе в сутках и особенно-
сти его содержания – с выводом или без вывода на работу или учебу. При-
менение мер взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, перево-
да в помещение камерного типа или одиночную камеру осуществляется 
только после осмотра осужденного врачом, который должен письменно 
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Осужденные, переведенные в помещения камерного типа или одиноч-
ные камеры, работают отдельно от других осужденных. Досрочный пере-
вод осужденных из помещений камерного типа исправительных колоний 
для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, и для 
лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и одиночных 
камер исправительных колоний особого режима в обычные жилые по-
мещения не допускается, кроме случаев, когда это необходимо по состоя-
нию здоровья осужденного согласно медицинскому заключению. 

При наличии исключительных обстоятельств начальник исправи-
тельного учреждения может предоставить краткосрочное свидание с 
осужденным, водворенным в штрафной изолятор, переведенным в по-
мещение камерного типа и одиночную камеру исправительной коло-
нии особого режима. Под такими исключительными обстоятельствами 
понимаются смерть или тяжелое заболевание близкого родственника, 
угрожающее его жизни, стихийное бедствие, причинившее значитель-
ный материальный ущерб осужденному или его семье.

Осужденным, переводимым в помещения камерного типа или оди-
ночные камеры, разрешается брать с собой туалетные принадлежности 
(туалетное, хозяйственное мыло, зубная щетка, пластмассовые футляры 
для мыла и зубной щетки, зубная паста, кремы, гребень, расческа, туа-
летная бумага), стиральный порошок, шампунь, а также личные вещи: 
одежду, головные уборы, обувь, поясной ремень, перчатки, тапочки 
комнатные, шарф, бритву электрическую (механическую), сапожную 
щетку, щетку для одежды, настольные игры (кроме карт), фотографии, 
спортивный костюм, электрокипятильник, часы наручные (карманные), 
два комплекта нательного белья, четыре комплекта чулочно-носочных 
изделий. Кроме того, им разрешается иметь при себе учебники, учебные 
пособия, письменные принадлежности, тетради, почтовые марки, от-
крытки, конверты, пользоваться библиотекой, выписывать книги, газе-
ты, журналы. По письменному заявлению осужденного администрация 
исправительного учреждения обеспечивает сохранность личных вещей 
и продуктов питания в период отбывания меры взыскания. Однако если 
в силу естественных причин продукты питания пришли в негодность, 
они уничтожаются в присутствии осужденного, о чем составляется акт.

В период пребывания в помещениях камерного типа или одиноч-
ных камерах лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, 
профессионально-технических училищах и на курсах профессиональ-
ной подготовки, на занятия не выводятся. Им предоставляется возмож-
ность самостоятельной учебы, а также разрешаются консультации с 
преподавателями.

ника исправительного учреждения или лица, его замещающего. Данное 
право предоставлено также дежурному помощнику начальника испра-
вительного учреждения (оперативному дежурному) в случае отсутствия 
начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего, 
в экстренных случаях помещать осужденного в штрафной изолятор на 
срок, не превышающий 24 часа, с последующим докладом об этом на-
чальнику учреждения или лицу, его замещающему. Эта временная изо-
ляция относится к мерам предупреждения или пресечения и не является 
мерой взыскания.

Осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изоля-
тор, запрещаются длительные свидания, телефонные разговоры, в том 
числе с использованием систем видеосвязи, приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости, получение посылок, передач, 
бандеролей и мелких пакетов, отправление и получение писем, пользо-
вание настольными играми и курение. Постельные принадлежности им 
не выдаются, прогулки не предоставляются (ч. 1 ст. 114 УИК).

Водворение осужденных к лишению свободы в штрафной изолятор 
является наиболее строгой по своим ограничениям мерой взыскания, 
которая может применяться даже к лицам, переведенным в порядке на-
казания в помещения камерного типа. Вместе с тем содержание осуж-
денных в штрафных изоляторах относительно краткосрочное, они на-
ходятся под ежедневным контролем врача. Осужденным, водворяемым 
в штрафной изолятор, запрещается брать с собой в камеру продукты пи-
тания и предметы первой необходимости, за исключением имеющихся 
у них тапочек, чулочно-носочных изделий, нательного белья по сезону, 
полотенца, зубной пасты, мыла и зубной щетки в пластмассовых фут-
лярах, туалетной бумаги по одному комплекту (единице). По просьбе 
осужденного администрация обеспечивает сохранность личных вещей 
и продуктов питания в период его пребывания в штрафном изоляторе. 
Однако если в силу естественных причин продукты питания пришли 
в негодность, они уничтожаются в присутствии осужденного, о чем 
составляется акт. Прием осужденными пищи производится в камерах. 
Они должны проходить санитарную обработку (помывку, пострижку), 
поочередно убирать камеры, в которых содержатся.

При исполнении мер взыскания в виде перевода в помещения ка-
мерного типа или в одиночные камеры в порядке взыскания, осужден-
ные имеют право:

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах;

– получать одну бандероль или мелкий пакет в течение шести месяцев;
– совершать ежедневную прогулку продолжительностью 30 минут.
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– двух взысканий, одно из которых предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 112 
УИК (водворение осужденных, содержащихся в исправительных коло-
ниях и тюрьмах, в штрафной изолятор с выводом или без вывода на ра-
боту либо учебу на срок до 10 суток), а для осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях, – п. 5 ст. 129 УИК (водворение в дисципли-
нарный изолятор на срок до 7 суток). 

Взыскания являются действующими в течение года после наложения 
(исполнения) последнего взыскания, если они не сняты досрочно в по-
рядке поощрения. После истечение года со дня наложения последнего 
взыскания они считаются погашенными (ч. 12 ст. 113 УИК).

Злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания 
в течение одного года признается осужденный, совершивший в период 
отбывания наказания в виде лишения свободы умышленное преступ-
ление, за которое он осужден к наказанию в виде лишения свободы, 
а также осужденный, которому наказание в виде лишения свободы было 
заменено более мягким наказанием либо который был освобожден от 
наказания условно-досрочно или досрочно на основании акта амнистии 
или акта помилования и совершил в течение неотбытого срока наказа-
ния умышленное преступление, за которое был осужден к наказанию 
в виде лишения свободы. Срок, в течение которого осужденный при-
знается злостно нарушающим установленный порядок отбывания нака-
зания, исчисляется со дня заключения под стражу лица, осужденного к 
лишению свободы за умышленное преступление, совершенное в период 
отбывания наказания либо в течение неотбытой части срока наказания.

Злостное нарушение осужденным установленного порядка отбыва-
ния наказания имеет определенные правовые последствия. Так, такая 
мера взыскания, как перевод из обычного помещения в помещение 
камерного типа, возможно только в отношении осужденных, злостно 
нарушающих установленный порядок отбывания наказания (п. 7 ч. 1 
ст. 112 УИК). К таким осужденным могут применяться и меры, преду-
смотренные ч. 5 ст. 69 УИК (перевод из колонии-поселения в исправи-
тельную колонию, из исправительной колонии в тюрьму). В то же время 
злостное нарушение осужденным установленного порядка отбывания 
наказания не определяет обязательность применения к нему этих мер.

Признание осужденного злостно нарушающим установленный по-
рядок отбывания наказания, как и прекращение признания его таковым, 
производятся администрацией исправительного учреждения при про-
ведении аттестации (ч. 4 ст. 117 УИК). Требование данной правовой 
нормы о признании и прекращении признания осужденного злостно 
нарушающим установленный порядок отбывания наказания при нали-

Уборка камер производится поочередно в порядке дежурства по ка-
мере каждым осужденным согласно графику, утверждаемому началь-
ником режимного отдела исправительного учреждения. Медицинский 
осмотр и амбулаторное лечение осужденных, содержащихся в помеще-
ниях камерного типа и одиночных камерах, осуществляется в специаль-
но оборудованном помещении. Больные осужденные размещаются на 
основании медицинского заключения в отдельных камерах. Санитарная 
обработка осужденных производится в общем порядке, но изолирован-
но от других осужденных.

В целях систематического контроля за обеспечением порядка и усло-
вий исполнения мер взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, 
перевода в помещения камерного типа, в одиночную камеру, удовлет-
ворения обоснованных жалоб осужденных начальник исправительного 
учреждения, его заместители, начальники служб, имеющих отношение 
к исполнению указанных мер, обязаны систематически посещать места 
содержания наказанных осужденных. О результатах посещения и при-
нимаемых мерах они делают записи в специальном журнале.

Осужденные, водворенные в штрафной изолятор или переведен-
ные в помещения камерного типа, из списков отрядов не исключаются. 
С ними начальником отряда и другими сотрудниками исправительного 
учреждения проводится индивидуальная воспитательная работа.

Применение к осужденному мер взыскания предусматривает воз-
можность повышения строгости условий содержания в случае систе-
матического нарушения им режима отбывания наказания. Одним из 
таких средств является признание осужденного злостно нарушающим 
установленный порядок отбывания наказания. Такое признание осу-
ществляется при аттестации осужденного советом воспитателей отряда, 
если осужденный в течение срока действия взысканий имеет не менее 
(ст. 117 УИК):

– четырех взысканий, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 112 УИК 
(выговор, внеочередное дежурство по уборке помещений или террито-
рии исправительного учреждения), а для осужденных, содержащихся в 
воспитательных колониях, – п. 1 и 2 ст. 129 УИК (выговор, внеочеред-
ное дежурство по уборке помещений или территории воспитательной 
колонии);

– трех взысканий, одно из которых предусмотрено п. 3 и 4 ч. 1 ст. 112 
УИК (лишение права на получение очередной посылки или передачи, 
лишение очередного длительного или краткосрочного свидания), а для 
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, – п. 3 и 4
ст. 129 УИК (лишение права на получение очередной посылки или пере-
дачи, лишение очередного свидания);
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2) налагать следующие взыскания (п. 1–4 ч. 1 ст. 112 УИК):
– выговор; 
– внеочередное дежурство по уборке помещений или территории ис-

правительного учреждения; 
– лишение права на получение очередной посылки или передачи; 
– лишение очередного длительного или краткосрочного свидания.
Начальники отрядов имеют право применять меры поощрения в 

виде объявления благодарности и снятия ранее наложенного ими взыска-
ния, а также налагать взыскания в виде выговора и внеочередного дежур-
ства по уборке помещений и территории исправительного учреждения.

Досрочно снимать взыскания с осужденного имеют право должностные 
лица, наложившие взыскания, а также вышестоящие должностные лица.

Уголовно-исполнительный закон, таким образом, упорядочивает ка-
тегории должностных лиц, имеющих право применять меры поощрения 
и взыскания к осужденным. Цель такого упорядочения заключается в 
том, чтобы дисциплинарная практика не размывалась, а была сконцен-
трирована по линии воспитательной службы, которая призвана обеспе-
чивать решение исправительных задач и в этой связи применять меры 
поощрения и взыскания педагогически правильно и целесообразно. 

Применение мер поощрения и взыскания осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным уголовно-исполнительным зако-
нодательством, оформляется постановлениями. Постановления и при-
лагаемые к ним документы приобщаются к личным делам осужденных. 
Персональный учет поощрений и взысканий ведется начальниками 
отрядов, отделений (старшие воспитатели, инструкторы, старшие ин-
структоры по организации исправительного процесса). Учет поощре-
ний и взысканий поотрядно, по отделениям (отделам) и по учреждению 
в целом ведется заместителями начальников учреждений по организа-
ции исправительного процесса.

чии оснований сформулировано императивно и не предусматривает воз-
можности принятия иного решения. Исходя из этого, аттестация осуж-
денного для признания его злостно нарушающим установленный поря-
док отбывания наказания или прекрашение такого признания является 
обязанностью администрации. Если вопрос о признании осужденного 
злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания 
не рассматривался администрацией с проведением его аттестации, то 
осужденный не может считаться таковым даже при наличии соответ-
ствующих оснований и на него не распространяются указанные выше 
правовые последствия. То же самое касается и прекращения признания 
осужденного злостно нарушающим установленный порядок отбывания 
наказания. Однако в случае утраты оснований признания осужденного 
злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания и 
непризнание этого факта администрацией в порядке аттестации осуж-
денного он обретает право на соответствующее изменение своего пра-
вового положения, что будет принято во внимание при принятии над-
зорных или судебных решений. 

13.6. Должностные лица исправительных учреждений,
применяющие меры поощрения и взыскания
к осужденным к лишению свободы

Полным объемом прав по применению мер поощрений и взыска-
ний к осужденным обладают начальники исправительных учреждений, а 
также вышестоящие должностные лица (ч. 1 ст. 115 УИК): министр вну-
тренних дел, начальник ДИН и его заместители, начальники управлений 
ДИН по областям и управления ДИН по г. Минску и Минской области.
Заместители начальников исправительных учреждений имеют 

право:
1) применять следующие меры поощрения (п. 1, 4, 6–8 ч. 1 ст. 110 УИК):
– объявление благодарности; 
– разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 
– предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; 
– разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до трех 

базовых величин на покупку продуктов питания и предметов первой не-
обходимости; 

– увеличение дополнительно времени прогулки содержащимся в 
тюрьме на 1 час в течение месяца;
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свободы за умышленные преступления, не являющиеся особо тяжкими, 
и при отсутствии особо опасного рецидива преступлений.

Суд в зависимости от характера совершенного преступления, личности 
виновного и иных обстоятельств дела может назначить отбывание лишения 
свободы в исправительной колонии в условиях общего режима осужден-
ным за преступления, совершенные по неосторожности (ч. 6 ст. 57 УК). 

В исправительной колонии для лиц, ранее не отбывавших наказание 
в виде лишения свободы, в условиях общего режима также содержатся 
осужденные, переведенные из воспитательных колоний в связи с дости-
жением 18-летнего возраста (ст. 133 УИК). 

Осужденные, содержащиеся в исправительных колониях, проживают 
в общежитиях. Это незапираемые помещения, из которых осужденные 
могут выходить на территорию изолированного участка на открытом воз-
духе в соответствии с распорядком дня, а также в установленное время 
выходить за пределы этого участка для организованного посещения сто-
ловой, медицинской части, клуба, библиотеки, производственного участ-
ка, где они трудятся, и т. д. В комплексе этих помещений предусмотрено 
оборудование комнаты для проведения воспитательной работы, помеще-
ния для хранения личных вещей и уборочного инвентаря, а также туалет-
ного помещения. Размещение осужденных в жилых помещениях произ-
водится с учетом их распределения по отрядам. По нормативам, установ-
ленным МВД, численность отряда составляет около 60–80 осужденных.

Осужденные мужчины и женщины, содержащиеся в исправитель-
ных колониях, обеспечиваются жилой площадью не менее 2 м2 на каж-
дого осужденного, индивидуальным спальным местом и постельными 
принадлежностями, вещевым довольствием согласно нормам, установ-
ленным МВД, и питанием по нормам, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2021 г. № 169. 
В исправительных колониях, предназначенных для содержания осуж-
денных женщин, имеется дом ребенка, в котором осуществляется уход 
за их детьми до достижения ими возраста трех лет.

Во время отбывания наказания в исправительных колониях в услови-
ях общего, как и в условиях усиленного и строгого режимов, осужденные 
могут находиться в обычных или на улучшенных условиях содержания.

Первоначально содержание осужденных, поступивших в исправи-
тельную колонию, предусматривается в обычных условиях. Осужденные 
к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
в условиях общего режима вправе (ч. 1 ст. 118 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере шести базовых величин;

Глава 14

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЗНЫХ ВИДОВ
И В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ

14.1. Порядок исполнения и отбывания наказания
в виде лишения свободы в исправительных колониях

Исправительные колонии являются основным видом исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной системы, в которых ис-
полняется наказание в виде лишения свободы. Условия режима, в кото-
рых отбывают наказание осужденные к лишению свободы, определяют-
ся судом, постановившим приговор. 

В условиях общего режима могут содержаться совершеннолетние 
осужденные, которые отбывают наказания в исправительных колони-
ях для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы, 
а также в исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказа-
ние в виде лишения свободы. Законом не предусматривается разделение 
осужденных, отбывающих наказание в одной исправительной колонии 
(для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы, либо 
для лиц, ранее отбывавших такое наказание), в зависимости от назна-
ченных им условий режима.

В исправительных колониях в условиях общего режима отбывают на-
казание лица, впервые осужденные к лишению свободы за умышленные 
преступления, не являющиеся тяжкими, в том числе лица, у которых до 
осуждения прежние судимости были досрочно сняты или погашены. 

В исправительных колониях в условиях общего режима также отбы-
вают наказание совершеннолетние женщины, осужденные к лишению 
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месяца со дня использования первого свидания этого вида по прибы-
тии в исправительную колонию. Годовой период отсчитывается со дня 
использования первого свидания по прибытии осужденного в исправи-
тельную колонию.

По прибытии в учерждение осужденный имеет право на свидание, 
при этом вид первого свидания (краткосрочное или длительное) опреде-
ляется им самим. Администрация учреждения может сокращать период 
времени между свиданиями при условии, что это не приведет к увели-
чению их количества в течение года. 

В случае если по истечении годового периода осужденный не ис-
пользовал разрешенные ему очередные длительные и краткосрочные 
свидания, то он утрачивает право на их получение, а имеет лишь право 
на получение свиданий, разрешенных к использованию в наступившем 
новом годовом периоде.

В общей сложности осужденному, содержащемуся в исправитель-
ной колонии в условиях общего режима, переведенному на улучшен-
ные условия содержания, при получении максимального количества 
поощрений в виде разрешения на получение дополнительного свидания 
может быть разрешено получение 14 свиданий в год, из которых коли-
чество длительных свиданий может достигать 9.

Четыре посылки или передачи, а также две бандероли или два мелких 
пакета считаются очередными. Лишение при применении меры взы-
скания права на получение очередной посылки или передачи относится 
именно к этим посылкам или передачам. Их получение также определя-
ется периодичностью – один раз в три месяца, а получение бандеролей 
и мелких пакетов – один раз в шесть месяцев.

Данные правила очередности получения посылок, передач, бан-
деролей и мелких пакетов, а также предоставления свиданий распро-
страняются на всех осужденных к лишению свободы с учетом условий 
содержания.

Наряду с правом на получение четырех очередных посылок или 
передач и двух бандеролей или двух мелких пакетов осужденные, со-
держащиеся в исправительных колониях общего режима, могут в по-
рядке поощрения получать дополнительно до четырех посылок или 
передач, а переведенные на улучшенные условия содержания – еще 
дополнительно две посылки или передачи и три бандероли или два 
мелких пакета в год.

В общей сложности осужденный, содержащийся в исправительной 
колонии в условиях общего режима, переведенный на улучшенные усло-

– иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года;
– получать четыре посылки или передачи и две бандероли или два 

мелких пакета в течение года.
Осужденные, признанные ставшими на путь исправления, содержа-

щиеся в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, в исправительных колониях для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, переводятся на 
улучшенные условия содержания по отбытии 1/4 срока наказания (ч. 2 
ст. 68 УИК). Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии в условиях общего режима, переведенным 
на улучшенные условия содержания, разрешается дополнительно (ч. 2 
ст. 118 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере четырех базовых величин;

– иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
– получать две посылки или передачи и три бандероли или два мел-

ких пакета в течение года.
Администрация не может сокращать максимально возможную сумму 

денежных средств, которую осужденный вправе расходовать, – шесть 
базовых величин в течение месяца (п. 1 ч. 1 ст. 118 УИК). Однако дан-
ное право не распространяется на осужденных, обязанных возмещать 
расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспе-
чении, на осужденных, не возместивших ущерб, причиненный престу-
плением, а также на осужденных, признанных злостно нарушающими 
установленный порядок отбывания наказания. Они могут ежемесячно 
приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на 
сумму до двух базовых величин (ч. 4 ст. 82 УИК). Это положение каса-
ется указанной категории осужденных также в случае, если они пере-
ведены на улучшенные условия содержания.

Право осужденных на получение в течение года трех длительных и 
трех краткосрочных свиданий реализуется по заявлениям осужденных. 
Эти свидания являются очередными. Кроме того, осужденным в поряд-
ке применения меры поощрения может быть разрешено еще дополни-
тельно до четырех свиданий в год, а в порядке перевода на улучшен-
ные условия содержания – еще два длительных и два краткосрочных 
свидания. При этом в целях упорядочения предоставления очередных 
свиданий осужденным устанавливается равная периодичность предо-
ставления очередных свиданий каждого вида – через каждые четыре 
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или передач, на получение которых в течение года осужденные имеют 
право. Кроме того, осужденным, содержащимся в исправительных ко-
лониях в условиях усиленного режима, в отличие от осужденных, со-
держащихся в условиях общего режима, не может быть предоставлен 
краткосрочный выезд в связи с исключительными обстоятельствами. 

Осужденные, отбывающие лишение свободы в условиях усиленного 
режима, имеют право (ч. 1 ст. 119 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере пяти базовых величин;

– иметь три краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
– получать три посылки или передачи и две бандероли или два мел-

ких пакета в течение года.
При переводе осужденного на улучшенные условия содержания ему 

разрешается дополнительно (ч. 2 ст. 119 УИК):
– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере трех базовых величин;

– иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
– получать две посылки или передачи и три бандероли или два мел-

ких пакета в течение года.
В порядке применения меры поощрения осужденному может быть 

разрешено еще дополнительно до четырех свиданий в год.
В общей сложности осужденному, отбывающему наказание в ис-

правительной колонии в условиях усиленного режима, переведенному 
на улучшенные условия содержания, при получении максимального 
количества поощрений в виде дополнительного свидания, разрешения 
на дополнительную посылку или передачу может быть предоставлено 
13 свиданий в год, из которых количество длительных свиданий может 
достигать 8; он может получать до 9 посылок или передач в год.

В условиях строгого режима отбывают наказания мужчины, совер-
шившие умышленные преступления при рецидиве преступлений, если 
они ранее отбывали наказания в виде лишения свободы. Они отбывают 
наказание в исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших на-
казание в виде лишения свободы. В условиях строгого режима в испра-
вительных колониях для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде 
лишения свободы, отбывают наказание мужчины, которым суд с уче-
том характера и степени общественной опасности преступления, лич-
ности виновного и иных обстоятельств дела назначил наказание в виде 

вия содержания и получивший максимальное количество поощрений в 
виде разрешения на получение дополнительной посылки или передачи, 
может получать до 10 посылок или передач в год.

Осужденным к лишению свободы, содержащимся в исправительных 
колониях в условиях общего режима, могут быть разрешены кратко-
срочные выезды за пределы исправительных колоний продолжительно-
стью до семи суток, не считая времени, необходимого для проезда туда 
и обратно, в связи с исключительными обстоятельствами (смерть или 
тяжелое заболевание близкого родственника, угрожающее его жизни, 
стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 
осужденному или его семье), а также для предварительного решения во-
просов трудового и бытового устройства после освобождения.

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправи-
тельных колоний, для устройства детей у родственников либо в детском 
интернатном учреждении может быть разрешен краткосрочный выезд 
за пределы исправительных колоний на срок до семи суток, не считая 
времени, необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным жен-
щинам, имеющим детей-инвалидов вне исправительной колонии, – один 
краткосрочный выезд в год на тот же срок для свидания с ними.

В условиях усиленного режима наказание в виде лишения свободы 
назначается мужчинам, осуждаемым впервые за тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Данная норма распространяется и на осужденных, 
которые ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, но их су-
димость погашена или досрочно снята. В этом случае для отбывания 
наказания они направляются в исправительные колонии для лиц, ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы.

Законодательство не предусматривает раздельное содержание осуж-
денных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в условиях 
усиленного режима, от осужденных, отбывающих это наказания в одной 
исправительной колонии в условиях других режимов – общего и стро-
гого. Бытовые условия содержания осужденных в условиях усиленного 
режима не имеют отличий от условий содержания в условиях общего и 
строгого режимов. Не имеют отличий также нормы питания и вещевого 
обеспечения осужденных.

Отличия условий содержания осужденных в исправительных коло-
ниях в условиях усиленного режима по сравнению с условиями других 
видов режима касаются лишь количества денежных средств, разрешен-
ных к расходованию в течение месяца на приобретение продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости, количества свиданий, посылок 
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– иметь одно краткосрочное и одно длительное свидание в тече-
ние года;

– получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мел-
ких пакета в течение года.

В порядке применения меры поощрения осужденному может быть 
разрешено еще дополнительно до четырех свиданий в год.

В общей сложности осужденному, отбывающему наказание в ис-
правительной колонии в условиях строгого режима, переведенному на 
улучшенные условия содержания и получившему максимальное коли-
чество поощрений в виде дополнительного свидания и разрешения на 
получение дополнительной посылки или передачи, может быть предо-
ставлено 10 свиданий в год, из которых 7 длительные; он может полу-
чать до 7 посылок или передач в год.

Отбывание лишения свободы в исправительной колонии в услови-
ях особого режима назначается мужчинам при особо опасном рецидиве 
преступлений. В исправительной колонии особого режима также могут 
отбывать наказание осужденные, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена пожизненным лишением свободы, осужденные 
к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы заменены лишением 
свободы. Осужденные, которые отбывают в исправительной колонии в 
условиях особого режима пожизненное лишение свободы, содержатся 
отдельно от других осужденных и условия их содержания регламентиру-
ются положениями ст. 173 УИК. 

На осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
условиях особого режима, распространяются условия и порядок отбыва-
ния наказания, установленные для колоний особого режима (ст. 81 УИК).

Осужденные содержатся в помещениях камерного типа или в обыч-
ных жилых помещениях. Перевод осужденных из помещений камерно-
го типа в обычные жилые помещения производится постановлением на-
чальника колонии по отбытии не менее 1/3 установленного судом срока 
наказания при добросовестном отношении к труду и отсутствии у осуж-
денного взысканий (ч. 4 ст. 81 УИК). В случае злостного нарушения 
установленного порядка отбывания наказания осужденный, переведен-
ный из помещений камерного типа в обычное жилое помещение, может 
быть переведен в порядке взыскания в помещение камерного типа. По-
вторный перевод осужденного из помещения камерного типа в обычное 
жилое помещение производится не ранее чем через год при отсутствии 
взысканий (ч. 5 ст. 81 УИК).

лишения свободы в условиях строгого режима (ч. 6 ст. 57 УК). Такой 
вид режима может быть назначен судом лицам, совершившим, напри-
мер, особо тяжкие преступления. 

В условиях строгого режима в исправительных колониях для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, также содер-
жатся осужденные мужчины, переведенные по определению суда в по-
рядке поощрения (как ставшие на путь исправления) из исправитель-
ной колонии особого режима по отбытии не менее 1/2 назначенного 
срока наказания.

В условиях строгого режима отбывают наказание и женщины, осуж-
денные за умышленные преступления при особо опасном рецидиве. В слу-
чае их содержания в исправительной колонии, где содержатся женщины 
в условиях других видов режима, они содержатся раздельно от них. 

Бытовые условия содержания осужденных, отбывающих лишение 
свободы в исправительных колониях в условиях строгого режима, нор-
мы питания и вещевого обеспечения не имеют отличий от условий со-
держания в условиях общего и усиленного режимов.

Предусмотренные законом отличия условий содержания в условиях 
строгого режима касаются лишь количества денежных средств, разре-
шенных к расходованию в течение месяца на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости, количества свиданий, по-
сылок или передач и бандеролей или мелких пакетов, на получение ко-
торых в течение года осужденные имеют право. Осужденным, содержа-
щимся в условиях строгого режима, не может быть предоставлен крат-
косрочный выезд за пределы учреждения в связи с исключительными 
обстоятельствами. 

Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии в условиях строгого режима вправе (ч. 1 ст. 120 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере четырех базовых величин;

– иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
– получать две посылки или передачи и две бандероли или два мел-

ких пакета в течение года.
Осужденному, переведенному на улучшенные условия содержания, 

дополнительно разрешается (ч. 2 ст. 120 УИК):
– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере двух базовых величин;
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Продолжительность ежедневной прогулки, которая разрешается 
осужденным, отбывающим лишение свободы в условиях особого режи-
ма, содержащихся в помещениях камерного типа, – до 2 часов. Закон 
не определяет возможность непредоставления такой прогулки или со-
кращения ее времени. Несмотря на то что обязательность выхода осуж-
денного на прогулку законодательно не закреплена, они должны соблю-
дать распорядок дня учреждения, которым в том числе предусмотрена 
прогулка. Осужденные, содержащиеся в обычных жилых помещениях 
(в отличие от помещений камерного типа) имеют возможность нахо-
диться вне жилых помещений на открытом воздухе на изолированном 
участке территории, когда они не заняты в соответствии с распорядком 
дня выполнением установленных мероприятий.

14.2. Особенности исполнения наказания
в виде лишения свободы в исправительной колонии
в условиях поселения

Наказание в виде лишения свободы в условиях поселения осуж-
денные отбывают в исправительных колониях-поселениях. В услови-
ях поселения отбывают наказания осужденные к лишению свободы за 
преступления, совершенные по неосторожности, а также осужденные, 
твердо ставшие на путь исправления, переведенные из исправительных 
колоний, в которых они содержались в условиях общего, усиленного и 
строгого режимов, а также достигшие 18 лет осужденные, переведен-
ные из воспитательных колоний. 

Закон определяет ряд условий, необходимых для такого перевода: 
1) перевод возможен только при письменном согласии осужденного 

на перевод в исправительную колонию-поселение; 
2) осужденный должен быть признан в установленном порядке твер-

до ставшим на путь исправления (критерии такой степени исправления 
определены ст. 116 УИК);

3) осужденный должен отбыть определенную часть срока наказа-
ния (ч. 3 ст. 69 УИК):

– не менее 1/4 срока наказания, назначенного судом за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности или менее тяж-
кое преступление;

– не менее 1/2 срока наказания, а при осуждении за преступление, 
совершенное в возрасте до 18 лет, – не менее 1/3 срока наказания, назна-

Помещения камерного типа оборудуются в соответствии с гл. 11 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Быто-
вые условия содержания осужденных в обычных помещениях в ко-
лониях особого режима не имеют отличий от условий содержания в 
исправительных колониях в условиях общего, усиленного и строгого 
режимов. Не имеют отличий также нормы питания и вещевого обе-
спечения осужденных.

Отличия условий особого режима касаются количества денежных 
средств, разрешенных к расходованию в течение месяца на приобрете-
ние продуктов питания и предметов первой необходимости, количества 
свиданий, посылок или передач, бандеролей и мелких пакетов, на по-
лучение которых в течение года осужденные имеют право.

Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии в условиях особого режима вправе (ч. 1 ст. 121 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере трех базовых величин;

– иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года;
– получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мел-

ких пакета в течение года.
Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии в условиях особого режима, переведенным на улучшен-
ные условия содержания, разрешается дополнительно (ч. 2 ст. 121 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере одной базовой величины;

– иметь одно краткосрочное и одно длительное свидание в тече-
ние года;

– получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мел-
ких пакета в течение года.

В порядке применения меры поощрения осужденным может быть 
разрешено еще дополнительно до четырех свиданий в год.

В общей сложности осужденному, отбывающему наказание в усло-
виях особого режима, переведенному в улучшенные условия содержа-
ния при получении максимального количества поощрений в виде раз-
решения на получение дополнительного свидания и на дополнительную 
посылку или передачу может быть разрешено получение 9 свиданий в 
год, из которых количество длительных свиданий может достигать 6, он 
может получать до 6 посылок или передач в год.
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свободного передвижения в пределах территории исправительной ко-
ло нии-поселения. С разрешения администрации исправительной ко-
ло нии-поселения могут передвигаться без надзора вне исправитель-
ной колонии-поселения, но в пределах территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, если это необходимо по 
характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.

2. Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии в условиях поселения проживают, как правило, 
в специально предназначенных для них общежитиях. Осужденным, не 
допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказа-
ния и имеющим семьи, постановлением начальника исправительной 
колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими се-
мьями в жилом помещении, принадлежащем им на праве собственности 
либо занимаемом ими по договору найма (поднайма) жилого помещения 
на территории исправительной колонии-поселения или за ее пределами. 
Эти осужденные обязаны являться для регистрации в исправительную 
колонию-поселение до четырех раз в месяц. Периодичность регистрации 
устанавливается постановлением начальника исправительной колонии-
поселения. Жилые помещения, в которых проживают осужденные, мо-
гут посещать в любое время представители администрации исправи-
тельной колонии-поселения. Осужденные, проживающие в жилом по-
мещении, принадлежащем им на праве собственности либо занимаемом 
ими по договору найма (поднайма) жилого помещения, обязаны в сво-
бодное от работы (учебы) время постоянно находиться в своем жилище 
или на придомовой территории, не отходя от жилища далее расстояния, 
определенного администрацией исправительной колонии-поселения, а 
с 19 до 6 часов следующего дня – только в своем жилище. Если режим 
рабочего времени или расписание занятий осужденного не позволяют 
ему находиться в указанное время в своем жилище, администрацией ис-
правительной колонии-поселения устанавливается иное время постоян-
ного нахождения осужденного в своем жилище. Время выхода осужден-
ного за пределы расстояния от жилища, определенного администрацией 
исправительной колонии-поселения, на работу (учебу) устанавливается 
на основе режима рабочего времени или расписания занятий и време-
ни, необходимого на дорогу. Выход осужденного за пределы указанного 
расстояния для посещения организаций здравоохранения, связи, торгов-
ли, бытового обслуживания и других организаций допускается только в 
пределах населенного пункта до 2 часов в день во время, установленное 
администрацией исправительной колонии-поселения. Осужденным за-

ченного судом за тяжкое преступление, а также если ранее лицо осужда-
лось к лишению свободы за умышленное преступление;

– не менее 2/3 срока наказания, а при осуждении за преступление, 
совершенное в возрасте до 18 лет, – не менее 1/2 срока наказания, на-
значенного судом при особо опасном рецидиве преступлений, за осо-
бо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее 
условно-досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему 
новое преступление в период неотбытой части наказания.

Не подлежат переводу в колонию-поселение осужденные (ч. 4 ст. 69 
УИК):

– которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожиз-
ненным лишением свободы;

– которым назначено наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды;

– которым пожизненное лишение свободы заменено в порядке по-
милования лишением свободы;

– которым назначены принудительные меры безопасности и лече-
ния, больные активной формой туберкулеза либо не прошедшие полно-
го курса лечения венерического заболевания;

– которые не дали письменного согласия на перевод в исправитель-
ную колонию-поселение;

– иностранные граждане и не проживающие постоянно в Республике 
Беларусь лица без гражданства.

Исполнение наказания в виде лишения свободы в условиях посе-
ления не предусматривает различие условий содержания осужденных 
и их перевод на улучшенные условия содержания, как это установле-
но для содержания осужденных к лишению свободы в исправитель-
ных колониях. 

Предусмотрена возможность раздельного содержания мужчин и 
женщин (ч. 2 ст. 122 УИК), что определяет необходимость установле-
ния администрацией исправительной колонии-поселения ограничений 
на взаимные посещения мест и помещений проживания этих категорий 
осужденных.

К условиям содержания осужденных в исправительной колонии-
поселении уголовно-исполнительным законом определяются общие 
требования (ч. 3 ст. 122 УИК).

1. Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии в условиях поселения содержатся без охра-
ны, но под надзором. В часы от подъема до отбоя пользуются правом 
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доставляет возможность такого приготовления, обеспечив осужденных 
варочным оборудованием. 

Осужденные, содержащихся в исправительных колониях-поселениях, 
имеют правовое положение, присущее правовому положению осужден-
ных к лишению свободы с особенностями, установленными уголовно-
исполнительным законодательством. Так, на осужденных, содержащих-
ся в исправительных колониях-поселениях, распространяются все права, 
присущие осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свобо-
ды. В то же время законодатель определяет отличительные особенности 
их прав, в соответствии с которыми осужденные, отбывающие наказание 
в исправительной колонии-поселении вправе (ч. 4 ст. 122 УИК):

– носить одежду, принятую в гражданском обиходе;
– иметь при себе деньги, а проживающие с семьями – и ценные вещи, 

ценные бумаги;
– расходовать деньги без ограничения;
– получать посылки, передачи, бандероли и мелкие пакеты без огра-

ничения;
– иметь свидания без ограничения.
На осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

в исправительных колониях-поселениях, возлагаются обязанности, 
преду смотренные для всех осужденных, отбывающих лишение свобо-
ды. Для них также действуют запреты, общие для осужденных к ли-
шению свободы. Дополнительно осужденным запрещается самоволь-
но оставлять территорию исправительной колонии-поселения, а также 
организаций здравоохранения и мест (объектов) трудоустройства, но 
при этом может быть разрешено хранение и использование мобильно-
го телефона.

Осужденные могут подвергаться личному обыску, а общежития, где 
проживают осужденные, коммунально-бытовые помещения, производ-
ственные объекты, где работают осужденные, и прилегающие к ним 
территории подвергаются обыску и досмотру.

В общежитиях, где проживают осужденные, устанавливается про-
пускной режим.

С разрешения администрации осужденные могут передвигаться без 
надзора вне территории исправительной колонии-поселения в опреде-
ленных границах административного района, если это необходимо для 
выполнения работы либо в связи с обучением. В этом случае осужден-
ные должны предупреждаться о разрешаемых для их нахождения тер-
риториях и местах. 

прещается посещение мест проведения физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых, культурных мероприятий, игорных заведений, 
а также торговых объектов, где осуществляется распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, жилища иных лиц.

3. Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии в условиях поселения имеют удостоверение 
осужденного, образец и порядок выдачи которого утверждаются МВД. 
Документ, удостоверяющий личность, и другие личные документы 
осужденных хранятся в их личных делах.

При оборудовании исправительных колоний-поселений в них преду-
сматривается наличие общежития, столовой, магазина, медицинской 
амбулатории со стационаром, школы, профессионально-технического 
училища, библиотеки, помещения для проведения культурно-массовых 
мероприятий, бани с прачечной и дезинфекционной камерой, камеры 
хранения личных вещей осужденных, штрафного изолятора. Террито-
рия исправительной колонии-поселения с расположенными на ней объ-
ектами обносится забором с оборудованием контрольно-пропускного 
пункта, комнаты для временно задержанных. Помещения камерного 
типа в исправительных колониях-поселениях не оборудуются. По-
мещение штрафного изолятора выгораживается от других объектов 
исправительной колонии-поселения забором сплошного заполнения. 
Границы исправительной колонии-поселения устанавливаются прика-
зом начальника ДИН. 

В исправительных колониях-поселениях не предусматривается 
охрана осужденных, однако за ними осуществляется надзор. В пре-
делах территории исправительной колонии-поселения осужденные 
пользуются правом свободного передвижения. Осужденные ознакам-
ливаются с границами территории колонии-поселения под расписку, 
поскольку за самовольное убытие за пределы этой территории они 
несут ответственность, включая уголовную в соответствии со ст. 413 
УК (побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы).

Отличительной особенностью содержания осужденных в исправи-
тельных колониях-поселениях является то, что питание и вещевое иму-
щество они приобретают за наличный расчет самостоятельно, а также 
оплачивают жилищно-коммунальные и культурно-бытовые услуги на 
общих основаниях, т. е. по установленным расценкам. Осужденные са-
мостоятельно обеспечивают себя питанием и поэтому могут готовить 
себе пищу в специально отведенных помещениях, а администрация пре-



80 81

К осужденным, отбывающим наказания в исправительных коло-
ниях-по се лениях, могут применяться меры поощрения (ч. 1 и 3 ст. 110 
УИК) в виде:

– объявления благодарности;
– досрочного снятия ранее наложенного взыскания;
– разрешения на проведение за пределами исправительной колонии-

поселения выходных, государственных праздников и праздничных дней;
– краткосрочного выезда к близким родственникам продолжитель-

ностью до пяти суток без учета времени, необходимого для проезда туда 
и обратно.

Мерами взысканий, которые могут применяться в отношении лиц, 
содержащихся в колониях-поселениях, являются (ч. 1 и 3 ст. 112 УИК):

– выговор;
– внеочередное дежурство по уборке помещений или территории ис-

правительного учреждения;
– водворение в штрафной изолятор с выводом или без вывода на ра-

боту либо учебу на срок до 10 суток; 
– отмена права проживания вне общежития; 
– запрещение выхода за пределы общежития в свободное от работы 

время на срок до 30 дней.
Осужденные, злостно нарушающие установленный порядок содер-

жания, могут быть переведены (п. 1 и 2 ч. 5 ст. 69 УИК):
– из исправительной колонии-поселения в исправительную коло-

нию того вида и в условиях того режима, которые были ранее опреде-
лены судом; 

– исправительной колонии-поселения, в которую они были направ-
лены по приговору суда, в исправительную колонию для лиц, впервые 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, или в исправительную 
колонию для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свобо-
ды, с отбыванием наказания в условиях общего режима.

Важной отличительной особенностью отбывания лишения свободы 
в условиях поселения является возможность проживания осужденных с 
семьями в собственном жилье или жилье, занимаемом по договору най-
ма (поднайма). Эта возможность не является правом осужденных. Она 
предоставляется с разрешения начальника исправительной колонии-
поселения, которое оформляется постановлением. Необходимым усло-
вием для такого разрешения является отсутствие у осужденного взыска-
ний. Разрешение на проживание с семьей вне общежития дается исходя 
из воспитательной целесообразности, прежде всего для поддержания 

Осужденным, содержащимся в исправительной колонии-поселении, 
могут быть разрешены краткосрочные выезды за пределы колонии про-
должительностью до семи суток, не считая времени, необходимого для 
проезда туда и обратно, в связи с исключительными обстоятельствами 
(смерть или тяжелое заболевание близкого родственника, угрожающее 
его жизни, стихийное бедствие, причинившее значительный материаль-
ный ущерб осужденному или его семье), а также для предварительного 
решения вопросов трудового и бытового устройства после освобожде-
ния (ч. 1 ст. 92 УИК). Кроме того, им могут быть разрешены в порядке 
поощрения не более двух раз в год краткосрочные выезды к близким 
родственникам продолжительностью до пяти суток без учета времени, 
необходимого для проезда туда и обратно (ч. 2 ст. 92 УИК). 

Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
условиях поселения, привлекаются к труду в обязательном порядке на 
предприятии исправительной колонии-поселения или за ее пределами 
в иных организациях независимо от форм собственности при условии 
осуществления надзора за поведением осужденных.

Труд осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии в условиях поселения регулируется за-
конодательством о труде, за исключением правил приема на работу, 
увольнения с работы и перевода на другую работу. Перевод осуж-
денных на другую работу, в том числе в другую местность, может 
осуществляться администрацией организаций, в которых они рабо-
тают, по согласованию с администрацией исправительной колонии-
поселения. Осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительного учреждения. Та-
кими местами являются предприятия или мастерские, созданные на 
территории колонии-поселения, а также иные организации и пред-
приятия независимо от форм собственности при условии обеспече-
ния надзора за поведением осужденных.

Осужденные обязаны иметь при себе документ установленного об-
разца, удостоверяющий их личность как во время нахождения в преде-
лах территории колонии-поселения, так и за ее пределами.

К осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях-
поселениях, могут применяться меры поощрения и взыскания, общие 
для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, за 
исключением поощрений и взысканий, которые не совместимы с осо-
бенностями правового положения и порядка отбывания наказания в 
колониях-поселениях.
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– осужденные, переведенные по определению суда в тюрьму из ис-
правительных колоний за злостное нарушение установленного порядка 
отбывания наказания на срок до трех лет. 

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть назначе-
но на часть срока наказания, но не более пяти лет (ч. 7 ст. 57 УК):

– при особо опасном рецидиве;
– совершеннолетним лицам, совершившим особо тяжкие преступле-

ния, осуждаемым за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет. 
Содержание осужденных в тюрьме основывается на индивидуаль-

ном и дифференцированном подходе к их размещению по камерам или 
тюрьмам. В тюрьме раздельно содержатся осужденные на общем и 
строгом режимах. В тюрьмах действуют общие требования раздельного 
содержания осужденных, предусмотренные уголовно-исполнительным 
законодательством. Раздельно должны содержаться (ст. 71 УИК):

– осужденные при особо опасном рецидиве преступлений и осуж-
денные, которым в порядке помилования пожизненное лишение свобо-
ды заменено лишением свободы;

– осужденные – бывшие работники правоохранительных органов; 
– осужденные, которые способствуют совершению правонарушений 

другими осужденными либо склонны к ущемлению прав и законных 
интересов других осужденных или к неповиновению законным требо-
ваниям администрации; 

– осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию.

В тюрьмах устанавливается два вида режима – общий и строгий. 
Особенности условий содержания осужденных на каждом виде режима 
определены ст. 124 УИК и конкретизированы в гл. 60 Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений.

Первоначально осужденные содержатся на строгом режиме не ме-
нее шести месяцев. На строгом режиме не могут содержаться осужден-
ные беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних 
детей, а также осужденные, являющиеся инвалидами І и ІІ группы.

По отбытии шести месяцев на строгом режиме осужденный может 
быть переведен на общий режим. Право такого перевода предоставлено 
администрации тюрьмы. Условием для такого перевода является недо-
пущение осужденным нарушений режима отбывания наказания в пери-
од нахождения на строгом режиме в тюрьме (ч. 5 ст. 124 УИК). 

К осужденным, отбывающим наказание в тюрьме на общем режиме, 
за нарушение порядка отбывания наказания может быть применена та-

отношений с членами семьи, если они будут способствовать правопо-
слушному образу жизни осужденного, проявлению им заботы о детях и 
других близких родственниках. 

Осужденным, проживающим с семьями на территории исправитель-
ной колонии-поселения и вне ее пределов, запрещается приобретать, 
хранить и использовать: 

– предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота; 
– алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво; 
– все виды огнестрельного и холодного оружия; 
– автомототранспорт, моторные лодки.
Посещение осужденных иными лицами (родственниками и др.) до-

пускается только с разрешения администрации.
Осужденным, отбывающим наказания в колониях-поселениях, воз-

можность получения ими основного образования в заочной форме в 
учреждениях образования Республики Беларусь предоставляется по раз-
решению администрации колонии (ч. 8 ст. 122 УИК). Закон не определяет 
условия для получения такого разрешения, поэтому оно может быть им 
дано только в обоснованных случаях, если осужденный проявляет пра-
вомерное поведение и есть основания считать, что он не будет допускать 
противоправные деяния при выездах в места расположения учебного за-
ведения. Право на образование предполагает разрешение на посещение 
учреждения образования для поступления, консультаций, прохождения 
экзаменационных сессий и в других необходимых случаях. Если эти по-
сещения связаны с выездом за пределы административного района, где 
находится исправительная колония-поселение, на осужденных возлага-
ются обязанности по уведомлению администрации и территориального 
органа внутренних дел о местонахождении во время выезда.

14.3. Порядок исполнения наказания
в виде лишения свободы в тюрьмах
и лечебных исправительных учреждениях

Тюрьмы представляют собой один из видов исправительных 
учреждений. В них отбывают наказание:

– осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совер-
шение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве пре-
ступлений;

– осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования за-
менена пожизненным лишением свободы;

– осужденные к пожизненному лишению свободы;
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Правовое положение осужденных, содержащихся в тюрьмах, име-
ет значительно больше ограничений по сравнению с правовым поло-
жением осужденных, содержащихся в исправительных колониях. Они 
содержатся в запираемых общих камерах с соблюдением нормы жилой 
площади на одного осужденного – 2 м2. 

Осужденные, отбывающие наказание в тюрьме, не имеют права сво-
бодного передвижения за пределами камер.

Осужденным, отбывающим наказание в тюрьме на общем режиме, 
разрешается (ч. 4 ст. 125 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере двух базовых величин;

– иметь два краткосрочных свидания в течение года;
– получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мел-

ких пакета в течение года;
– иметь ежедневную прогулку продолжительностью до 1 часа 30 минут.
Осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, разре-

шается (ч. 5 ст. 125 УИК):
– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере одной базовой величины;

– иметь одно краткосрочное свидание в течение года;
– получать одну бандероль или один мелкий пакет в течение года;
– пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 1 час.
Для осужденных, содержащихся в тюрьме, перевод на улучшенные 

условия содержания не предусматривается.
На осужденных, содержащихся в тюрьме, распространяется пере-

чень мер поощрения (ст. 110 УИК) и мер взыскания (ст. 112 УИК), за ис-
ключением тех мер, которые в силу правового положения этих осужден-
ных и особенностей условий их содержания не могут быть применены. 
Так, не предусмотрена такая мера поощрения, как перевод осужденных 
на улучшенные условия содержания, и такая мера взыскания, как пере-
вод в помещение камерного типа. В соответствии с указанным перечнем 
поощрений осужденный, содержащийся в тюрьме на общем режиме, 
может в порядке поощрения получить дополнительно до четырех посы-
лок и до четырех краткосрочных свиданий в год. Закон не ограничивает 
возможности поощрения этими мерами и лиц, содержащихся на стро-
гом режиме, при условии отсутствия у них взысканий. 

Прием пищи осужденными проводится в камерах.

кая мера взыскания, как перевод на строгий режим на срок от двух до 
шести месяцев (п. 7 ч. 1 ст. 112 УИК).

Перевод осужденных с общего режима на строгий, также со стро-
гого на общий осуществляется по постановлению начальника тюрьмы. 
В случае водворения осужденного, содержащегося на строгом режиме 
в тюрьме, за допущенные нарушения режима в штрафной изолятор, 
время содержания в нем в срок содержания на строгом режиме не за-
считывается.

При переводе на строгий режим осужденным запрещается брать в 
камеру имеющиеся у них продукты питания, кроме табачных изделий, 
приобретенных в установленном порядке. Осужденным разрешается 
иметь личные вещи, а также учебники, учебные пособия, письменные 
принадлежности, тетради, почтовые марки, открытки, конверты, поль-
зоваться библиотекой, выписывать книги, журналы и газеты. В период 
пребывания на строгом режиме в тюрьме лица, обучающиеся в обще-
образовательных школах, профессионально-технических училищах и 
на курсах профессиональной подготовки, на занятия не выводятся. Им 
предоставляется возможность самостоятельной учебы, а также могут 
быть разрешены консультации с преподавателями. Осужденным, со-
держащимся на строгом режиме в тюрьме, не предоставляется возмож-
ность просмотра телепередач, кино- и видеофильмов. 

В тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 
могут быть оставлены отбывать наказание осужденные (с их согласия) 
к лишению свободы на срок не свыше семи лет с отбыванием наказания 
в условиях общего или усиленного режима (ч. 1 и 2 ст. 67 УИК). На пра-
вовое положение этих осужденных не распространяются требования 
режима, установленные для осужденных, направленных в тюрьму для 
отбывания наказания по приговору или определению суда. Эти осуж-
денные содержатся в незапираемых камерах отдельно от иных лиц на 
условиях того вида режима, который определен им судом, и пользуют-
ся правом ежедневной прогулки продолжительностью не менее 2 часов 
(ч. 3 ст. 67 УИК).

В отношении осужденных, содержащихся в тюрьмах, предусмотре-
на такая важная мера стимулирования правомерного поведения, как 
перевод из тюрьмы в исправительную колонию – по отбытии не менее 
1/2 срока наказания, назначенного по приговору или определению суда 
(п. 1 ч. 2 ст. 69 УИК). Он может применяться к осужденным, которые 
в соответствии с правилами ст. 116 УИК признаны ставшими на путь 
исправления.
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то, следовательно, оно не влечет за собой ограничения правового по-
ложения осужденного, содержащегося на общем или строгом режиме в 
тюрьме, переводимого в одиночную камеру. Основаниями содержания 
осужденного в одиночной камере могут являться:

– ограничение возможности противоправных действий осужденно-
го в отношении других осужденных или его отрицательного влияния на 
других осужденных, включая подстрекательство к нарушениям режима;

– защита осужденного от противоправных посягательств со стороны 
других осужденных;

– медицинские основания, а также психологическая целесообраз-
ность с учетом просьбы самого осужденного.

Срок содержания осужденного в одиночной камере законом не огово-
рен, поэтому, учитывая, что при таком содержании на осужденного может 
неблагоприятно действовать фактор одиночества, его содержание в оди-
ночной камере должно находиться под контролем психолога и врача.

В лечебных исправительных учреждениях отбывают наказание 
осужденные к аресту, лишению свободы, к пожизненному лишению сво-
боды, больные открытой формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированные, 
больные СПИДом или не прошедшие полного курса лечения венерического 
заболевания (ч. 9 ст. 64 и ч. 5 ст. 16 УИК). Их лечение является обязатель-
ным, что означает отсутствие права у осужденного отказаться от лечения.

Лечебные исправительные учреждения представляют собой учреж-
дения, оборудованные по типу исправительных колоний, в которых соз-
даются специальные условия для стационарного лечения и медицинской 
реабилитации больных осужденных, их труда, обучения и проведения с 
ними воспитательной работы.

В составе таких лечебных исправительных учреждений либо при ис-
правительных колониях создаются больницы для лечения осужденных 
к лишению свободы, страдающих различными заболеваниями, требую-
щими специализированного стационарного лечения. Существенным 
отличием больницы от лечебного исправительного учреждения являет-
ся ограничение полномочий должностных лиц рамками медицинских 
функций. 

В лечебных исправительных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы осужденные к аресту и лишению свободы с отбыванием 
наказания в исправительных колониях различных видов и воспитатель-
ных колониях могут содержаться без разделения.

Обязательность изолированного содержания предусматривается 
только в отношении лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, 

Ежедневная прогулка осужденного имеет целью поддержание его 
здоровья. Прогулка является правом осужденного и закон не предусма-
тривает лишение или сокращение времени прогулки. В то же время 
прогулка осужденного может быть прекращена в случае нарушения им 
правил внутреннего распорядка во время проведения прогулки. 

Прогулки осужденных проводятся покамерно в дневное время на 
специально оборудованной на открытом воздухе части территории 
тюрьмы. 

Осужденным, содержащимся в тюрьме, обеспечивается возможность 
получения общего образования, психологической помощи, отправления 
религиозных культов, ритуалов и обрядов, общения со священнослу-
жителями, чтения периодической печати и библиотечной литературы, 
прослушивания радиопередач и просмотра телепередач, пользования на-
стольными играми. Для этого в тюрьмах размещается библиотека, шко-
ла, комната для отправления религиозных культов, ритуалов и обрядов.

Камеры, в которых содержатся осужденные, радиофицируются, а в 
камерах, где содержатся осужденные на общем режиме, и в одиночных 
камерах осужденных к пожизненному лишению свободы и осужден-
ных, находящихся на условиях общего режима, устанавливаются теле-
визоры. Время радиотрансляции и просмотра телепередач определяется 
распорядком дня и осуществляется под контролем администрации. Для 
осужденных, содержащихся на общем режиме в тюрьмах, также демон-
стрируются кино- и видеофильмы. 

В тюрьмах оборудуются производственные помещения для органи-
зации труда осужденных с учетом раздельного содержания различных 
категорий осужденных. Не допускается привлечение осужденных к ра-
ботам по хозяйственному обслуживанию. В случае необходимости они 
могут привлекаться к ремонтно-строительным работам на территории 
тюрьмы при условии строгой изоляции от осужденных, оставленных в 
тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. При 
невозможности использования осужденных на работах с выводом в про-
изводственные цехи они могут привлекаться к труду в камерах с соблю-
дением требований норм охраны труда. 

Уголовно-исполнительным законом предусмотрена возможность со-
держания осужденных в одиночных камерах (ч. 1 ст. 125 УИК), однако 
при этом определены основания их содержания в одиночных камерах. 
Такое содержание применяется в необходимых случаях по постановле-
нию начальника тюрьмы и с согласия прокурора. Поскольку содержа-
ние в одиночной камере не предусмотрено в качестве меры взыскания, 
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лечебного исправительного учреждения, проходят курс лечения по на-
значению врача-специалиста, имеют право на прогулку продолжитель-
ностью до 2 часов в день. На таких осужденных не распространяется 
право получения дополнительных посылок или передач.

Лица, находящиеся в лечебном исправительном учреждении и пе-
реведенные в специализированные палаты в порядке дисциплинарно-
го взыскания, по мере излечения и возвращения в свои учреждения 
неотбытую часть наказания продолжают отбывать в помещениях ка-
мерного типа.

Свидания осужденным, находящимся в лечебных исправительных 
учреждениях, предоставляются в порядке, установленном для соответ-
ствующих видов исправительных учреждений. В случае тяжелого за-
болевания осужденного, ставящего в опасность его жизнь, начальник 
лечебного исправительного учреждения или больницы может разре-
шить ему встречу с близкими родственниками. Такое посещение в счет 
очередного свидания не засчитывается.

Труд осужденных, находящихся в лечебных исправительных учреж-
дениях, регулируется законодательством о труде и нормативными пра-
вовыми актами Министерства здравоохранения и Министерства внут-
ренних дел.

а также которые должны отбывать наказание в тюрьмах и в помещениях 
камерного типа в исправительных колониях особого режима. Их содер-
жание предусмотрено в специализированных палатах с соблюдением 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, установленных 
для организаций здравоохранения.

Кроме того, предусматривается изолированное содержание осужден-
ных по медицинским основаниям. К таким категориям относятся осуж-
денные, больные инфекционными и психиатрическими заболеваниями.

В лечебных исправительных учреждениях, имеющих в своей струк-
туре психиатрические и инфекционные отделения (палаты), устанавли-
вается режим, обеспечивающий изоляцию больных лиц.

В лечебных исправительных учреждениях обеспечивается порядок 
исполнения наказания, аналогичный порядку в исправительных коло-
ниях. Для лечебных исправительных учреждений установлена норма 
жилой площади на одного осужденного не менее 3 м2.

Правовое положение содержащихся в них осужденных соответ-
ствует правовому положению, которое установлено для отбывания ими 
лишения свободы в условиях того вида режима, который назначен по 
приговору или определению суда. В соответствии с ним осужденные 
имеют право на получение определенного для каждого вида режима ко-
личества свиданий, посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов, а 
также право на расходование соответствующей суммы денег для приоб-
ретения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Осужденные переводятся для отбывания наказания и лечения в эти 
учреждения из исправительных учреждений и по излечении – обратно в 
исправительные учреждения в порядке, установленном ДИН. 

В лечебном исправительном учреждении к осужденным применя-
ются предусмотренные ст. 110 и 112 УИК меры поощрения и взыска-
ния, за исключением перевода в помещения камерного типа. Этот вид 
взыскания заменен переводом в специализированные палаты на срок до 
шести месяцев по постановлению начальника лечебного исправитель-
ного учреждения. Досрочный перевод из специализированных палат 
производится лишь в случае, если это необходимо по состоянию здоро-
вья осужденных.

Условия содержания осужденных в специализированных палатах 
сходны с условиями содержания осужденных в помещениях камерно-
го типа за следующими исключениями: осужденные, содержащиеся в 
специализированных палатах в порядке дисциплинарного взыскания, 
обеспечиваются постельными принадлежностями, питанием по нормам 
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– целями воспитательной работы с ними являются их полноценная 
общеобразовательная и профессиональная подготовка, обеспечение 
ухода за ними, защиты и помощи (социальной, медицинской, психоло-
гической, физической);

– родители и опекуны должны иметь право посещать осужденных;
– к исправляющимся необходимо применять условное освобожде-

ние в более широких масштабах, чем ко взрослым осужденным, и по 
возможности в более ранние сроки;

– освобождающиеся условно из исправительных учреждений долж-
ны получать поддержку со стороны общества и находиться под надзо-
ром специальных органов;

– особое внимание государств должно уделяться реинтеграции несо-
вершеннолетних, т. е. созданию надлежащих условий для их вхождения 
в жизнь общества с помощью специальных учреждений и организаций 
(исправительные учреждения, центры дневной подготовки, воспита-
тельные дома).

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы (1990), определяют принципы 
и цели управления учреждениями для несовершеннолетних, основания 
классификации осужденных, физические условия отбывания наказа-
ний, условия труда, отдыха, отправления религиозных обрядов, порядок 
медицинского обслуживания, дисциплинарные процедуры, пути под-
держания позитивных социальных контактов, средств ресоциализации 
после освобождения.

Основные положения указанных международных стандартов полу-
чили закрепление в действующем уголовном и уголовно-исполнитель-
ном законодательстве Республики Беларусь.

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолет-
ние, осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставлен-
ные в воспитательных колониях после достижения ими 18-летнего воз-
раста (ч. 10 ст. 64 УИК).

Лицу, впервые совершившему в возрасте до 18 лет преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, наказание в виде 
лишения свободы не назначается.

Несовершеннолетний признается впервые совершившим преступ-
ление, если предыдущее общественно опасное деяние было соверше-
но им до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность, либо за это деяние истекли сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности или судимость была погашена либо снята в 
установленном законом порядке.

Глава 15

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
И В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

15.1. Правовое регулирование отбывания наказания
в воспитательных колониях

Воспитательные колонии входят в систему исправительных 
учреждений Республики Беларусь, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы. Вместе с тем назначение воспитательных колоний су-
щественным образом отличается от иных видов исправительных учреж-
дений. Причиной этого является исполнение наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних осужденных ввиду особого 
порядка и условий исполнения и отбывания наказания. Несовершенно-
летние вследствие их физической и умственной незрелости нуждаются 
в специальной охране и заботе.

Особое место воспитательных колоний в системе исправительных 
учреждений закреплено в ряде международных нормативно-правовых 
актов. Основным международным документом в сфере исполнения 
наказаний, в том числе лишения свободы, в отношении несовершен-
нолетних являются Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985). Несмотря на их 
рекомендательный характер, они повсеместно внедряются государства-
ми – членами ООН. Пекинские правила устанавливают принципы орга-
низации исполнения лишения свободы и обращения с несовершенно-
летними правонарушителями в исправительных учреждениях: 

– несовершеннолетние лица должны содержаться в местах заключе-
ния отдельно от взрослых;
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для занятия игровыми, силовыми и иными видами спорта, а также пло-
щадки для общего построения осужденных.

В карантинном помещении оборудуются спальные комнаты, комната 
для приема пищи, раздевалка, туалет и комнаты для проведения воспи-
тательной работы.

Изолированно от других объектов оборудуется здание дисциплинар-
ного изолятора.

Законадателем предусмотрена возможность разделения территории 
воспитательной колонии на локальные участки (секторы).

Норма жилой площади на одного осужденного в воспитательных ко-
лониях должна составлять не менее 3,5 м2.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25 марта 2021 г. № 169 «Об установлении норм питания 
и норм обеспечения средствами личной гигиены отдельных категорий 
граждан» осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свобо-
ды, содержащиеся в воспитательных колониях, обеспечиваются пита-
нием по специально установленным нормам.

Распределение вновь прибывших осужденных в воспитательную ко-
лонию по отделениям производится комиссией учреждения во главе с 
начальником учреждения или по его поручению одним из заместителей. 
В состав комиссии входят сотрудники, организующие исправительный 
процесс, специальной, оперативной, режимной, медицинской, произ-
водственной и психологической служб, а также работники общеобразо-
вательной школы и профессионально-технического училища. Решение 
комиссии оформляется приказом начальника учреждения.

Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы в вос-
питательных колониях, проживают в общежитиях и имеют право (ч. 1 
ст. 126 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере шести базовых величин;

– иметь восемь краткосрочных и четыре длительных свидания в те-
чение года;

– получать восемь посылок или передач и две бандероли или два 
мелких пакета в течение года.

При переводе на улучшенные условия осужденным дополнительно 
разрешается (ч. 2 ст. 126 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере четырех базовых величин;

Если несовершеннолетний обвиняемый совершил первое престу-
пление, не представляющее большой общественной опасности, а затем 
совершил любое другое преступление, то за первое преступление нака-
зание в виде лишения свободы не назначается (ч. 1 ст. 115 УК).

При достижении несовершеннолетним обвиняемым ко дню поста-
новления приговора возраста 18 лет отбывание наказания в виде лише-
ния свободы назначается в исправительной колонии в условиях общего 
режима (ч. 4 ст. 115 УК), а за преступления, совершенные по неосторож-
ности, – в исправительных колониях в условиях поселения (п. 1 ч. 4 и 
п. 1 ч. 5 ст. 57 УК).

Лицу, не достигшему 18-летнего возраста ко дню постановления 
приговора, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается 
в воспитательной колонии (ч. 3 ст. 115 УК).

Отбывание наказания в виде лишения свободы в тюрьме к несовер-
шеннолетним не применяется.

Воспитательная колония оборудуется аналогично исправительной ко-
лонии. Территория колонии делится на производственную и жилую зоны.

В жилой зоне размещаются общежития, кухня-столовая, магазин, 
клуб, библиотека, медицинская часть со стационаром, баня с прачечной 
и дезинфекционной камерой, парикмахерская, кладовая для хранения 
постельных принадлежностей и спецодежды, камеры хранения личных 
вещей повседневного пользования и продуктов питания осужденных, 
мастерская по ремонту одежды и обуви, сушилка, карантинное поме-
щение для приема вновь прибывших осужденных, служебные кабинеты 
сотрудников, организующих исправительный процесс, и оперативных 
и режимных служб, помещения для отправления религиозных культов, 
ритуалов и обрядов.

Помещения камерного типа в воспитательных колониях не обору-
дуются.

Здания для общеобразовательного, профессионально-технического 
обучения и профессиональной подготовки располагаются, как правило, 
в производственной зоне, а при расположении в жилой зоне они надеж-
но изолируются от всех других помещений.

В зданиях, расположенных на территории жилой зоны, могут разме-
щаться центр дистанционного доступа к электронной образовательной 
среде и учебные классы для организации процесса получения осужденны-
ми образования в дистанционной форме, дополнительного образования.

На территории жилой зоны могут оборудоваться стадионы и спор-
тивные площадки с необходимым комплексом спортивного инвентаря 
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– разрешение по отбытии не менее 1/4 срока наказания свидания с 
родителями или лицами, их заменяющими, либо другими близкими род-
ственниками за пределами учреждения;

– досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
При применении меры поощрения в виде разрешения свидания с ро-

дителями или лицами, их заменяющими, либо другими близкими род-
ственниками за пределами учреждения в постановлении обязательно 
указываются установочные данные лиц, с которыми разрешается сви-
дание за пределами воспитательной колонии. При этом продолжитель-
ность выхода за пределы воспитательной колонии не должна превышать 
8 часов в дневное время.

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осуж-
денным в воспитательных колониях могут применяться следующие 
меры взыскания (ст. 129 УИК):

– выговор;
– внеочередное дежурство по уборке помещений или территории 

воспитательной колонии;
– лишение права на получение очередной посылки или передачи;
– лишение очередного свидания;
– водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток.
При применении мер взыскания к осужденным учитываются обстоя-

тельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыду-
щее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести 
и характеру нарушения. За несколько нарушений, совершенных одновре-
менно или в течение одних суток, может налагаться одно взыскание.

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения на-
рушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка, – со дня ее 
окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. 
Взыскание исполняется немедленно, а в случаях невозможности немед-
ленного исполнения – не позднее 30 дней со дня его наложения.

В отличие от осужденных, содержащихся в штрафных изоляторах 
исправительных колоний, лицам, содержащимся в дисциплинарных изо-
ляторах, верхняя теплая одежда выдается на период прогулки. На вре-
мя сна они обеспечиваются постельными принадлежностями. Осужден-
ным разрешается пользоваться учебниками и учебной литературой.

К осужденным, водворенным в дисциплинарные изоляторы, могут 
применяться все меры взыскания, в том числе повторное водворение 
в дисциплинарный изолятор, но не более двух раз. Начальник воспи-
тательной колонии может досрочно освободить осужденного из дисци-
плинарного изолятора по медицинским показаниям или исходя из педа-
гогической целесообразности.

– иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение 
года;

– получать четыре посылки или передачи в течение года. 
Осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, ставшим 

на путь исправления, передвижение за пределами колонии без конвоя 
или сопровождения может быть разрешено по отбытии ими не менее 
шести месяцев срока наказания (ч. 2 ст. 90 УИК).

В воспитательных целях лица, отбывающие наказание, называются 
воспитанниками, и сотрудники воспитательной колонии соответственно 
должны к ним обращаться. Осужденные могут обращаться к представи-
телям администрации воспитательной колонии по имени и отчеству.
Меры поощрения, применяемые к осужденным в воспитательной 

колонии, направлены на стимулирование правомерного поведения, по-
лезной активности и призваны способствовать их исправлению. Осно-
ваниями применения мер поощрения являются (ч. 1 ст. 127 УИК):

– надлежащее выполнение установленных обязанностей;
– добросовестное отношение к труду, обучению;
– участие в проведении воспитательных мероприятий, работе само-

деятельных организаций осужденных;
– иная полезная деятельность.
Поощрение может быть применено как за один из перечисленных 

показателей, так и за несколько. Мера поощрения определяется исходя 
из личности осужденного и признаков, характеризующих его поведение. 
Применение мер поощрения оформляется постановлениями правомоч-
ных должностных лиц воспитательной колонии. Данные постановления 
приобщаются к личным делам осужденных.

К осужденным могут применяться следующие меры поощрения 
(ст. 127 УИК):

– объявление благодарности;
– разрешение на получение дополнительно до четырех посылок или 

передач в год;
– предоставление дополнительно до четырех краткосрочных свида-

ний в год;
– разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до одной 

базовой величины на покупку продуктов питания и предметов первой 
необходимости;

– предоставление права посещения культурно-зрелищных и спор-
тивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопрово-
ждении сотрудников колонии;
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– разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до одной 
базовой величины на покупку продуктов питания и предметов первой 
необходимости;

– досрочное снятия ранее наложенного ими взыскания.
К мерам взыскания, которые могут налагать заместители начальни-

ка воспитательной колонии, относятся:
– выговор;
– внеочередное дежурство по уборке помещений или территории 

воспитательной колонии;
– лишение права на получение очередной посылки или передачи;
– лишение очередного свидания.
Начальники отрядов обладают правом:
1) на применение поощрений в виде:
– объявления благодарности;
– досрочного снятия ранее наложенного ими взыскания;
2) налагать взыскания в виде:
– выговора;
– внеочередного дежурства по уборке помещений или территории 

воспитательной колонии.
Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в ме-

стах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений (ст. 98 УИК). Особенностью для воспитательной колонии 
является тот факт, что администрация исправительного учреждения 
обязана привлекать осужденных к общественно полезному труду с уче-
том их возраста, а также то, что на лицевой счет несовершеннолетних 
осужденных независимо от всех удержаний зачисляется не менее 50 % 
начисленной им заработной платы или иных доходов. 

Несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравнивают-
ся в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего 
времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются га-
рантиями, установленными Трудовым кодексом, иными актами законо-
дательства, коллективными договорами, соглашениями.

Запрещается привлечение к труду лиц моложе 18 лет на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
подземных и горных работах (часть первая ст. 274 ТК). К несовершен-
нолетним осужденным помимо общеустановленного перечня работ, на 
которых запрещается использовать труд осужденных к лишению свобо-
ды, также применяется список работ, на которых запрещается примене-
ние труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный постановлени-
ем Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
27 июня 2013 г. № 67.

При наложении меры взыскания в виде водворения осужденного 
в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток оформляются сле-
дующие документы:

– постановление о водворении в дисциплинарный изолятор;
– рапорт должностного лица, зафиксировавшего нарушение, либо 

акт о нарушении установленного порядка отбывания наказания, подпи-
санный тремя сотрудниками воспитательной колонии;

– рапорт должностного лица, проводившего проверку;
– письменное объяснение осужденного, допустившего нарушение, 

либо акт об отказе осужденного от письменного объяснения;
– выписка из протокола заседания совета отряда (выписка не требу-

ется в отношении осужденных, находящихся в карантинном помещении 
учреждения и не распределенных в отряд);

– медицинское заключение.
В случае наложения мер взыскания в виде выговора, внеочередно-

го дежурства по уборке помещений или территории воспитательной 
колонии, лишения права на получение очередной посылки или передачи, 
лишения очередного свидания оформляются следующие документы:

– постановление о наложении дисциплинарного взыскания;
– рапорт должностного лица, зафиксировавшего нарушение, либо акт о 

нарушении, подписанный тремя сотрудниками воспитательной колонии;
– рапорт должностного лица, проводившего проверку;
– письменное объяснение осужденного, допустившего нарушение, 

либо акт об отказе осужденного от письменного объяснения.
Приведенный перечень документов для применения мер взыскания 

является обязательным, но не носит исчерпывающего характера. Так, в 
отдельных случаях для подтверждения доказательственной базы в за-
висимости от тяжести и характера совершенного нарушения перечень 
дополняется материалами проверки.
Правом применения мер поощрения и взыскания в полном объеме 

пользуются начальники воспитательных колоний, а также следующие 
должностные лица: министр внутренних дел, начальник ДИН, замести-
тели начальника ДИН, начальники управлений ДИН по областям, на-
чальник управления ДИН по г. Минску и Минской области.

Заместители начальника воспитательной колонии имеют право 
применять следующие меры поощрения:

– объявление благодарности;
– разрешение на получение дополнительно до четырех посылок или 

передач в год;
– предоставление дополнительно до четырех краткосрочных свида-

ний в год;
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ной колонии, а также при территориальных и республиканском органах 
управления могут создаваться попечительские советы.
Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными 

обладает определенной спецификой, обусловленной подростковым 
возрастом воспитанников. Вместе с тем она осуществляется на общих 
основаниях и регламентируется Инструкцией о порядке организации и 
проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде 
ареста и лишения свободы, утвержденной приказом Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572.

Образовательный процесс в воспитательной колонии организуется и 
осуществляется в сочетании с воспитательной работой (ч. 1 ст. 134 УИК). 
Целью воспитательной работы в воспитательной колонии является форми-
рование у осужденных готовности вести правопослушный образ жизни.

К основным направлениям воспитательной работы в воспитатель-
ной колонии относятся: правовое, нравственное и духовное, трудовое, 
эстетическое, санитарно-гигиеническое и физическое, антинаркотиче-
ское, иное воспитание осужденных.

Основным субъектом, осуществляющим воспитательную работу в 
воспитательной колонии, являются начальники отрядов и воспитатели, 
которые непосредственно проводят основную часть воспитательных 
мероприятий, планируют и обеспечивают участие в воспитательной ра-
боте других представителей администрации учреждения. Воспитатели 
непосредственно подчиняются начальнику отряда.

При организации и проведении воспитательной работы использует-
ся отрядная система, предусматривающая создание организационных 
условий для эффективного применения комплекса основных средств 
исправления осужденных в соответствии со ст. 7 УИК (установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной от-
ветственности, воспитательная работа, общественно полезный труд, 
получение осужденными образования, общественное воздействие). 
В воспитательной колонии отряд осужденных является относительно 
автономным, стабильным коллективом численностью до 100 (в иных 
исправительных учреждениях – 70–80) осужденных, как правило, раз-
мещающихся в едином коммунально-бытовом комплексе учреждения и 
осуществляющих совместную трудовую деятельность. В каждом отря-
де обеспечивается односменность обучения осужденных.

В отрядах воспитательной колонии образуются первичные коллек-
тивы численностью до 25 осужденных – отделения, которые комплек-
туются исходя из целесообразности организации совместной учебной и 
трудовой деятельности. 

Для работников моложе 18 лет устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени (части первая и вторая ст. 114 и п. 1 
и 2 части второй ст. 115 ТК):

1) для несовершеннолетних, не являющихся учащимися, в возрасте:
– от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю или 4 часа 36 минут 

в день;
– от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю или 7 часов в день;
2) для несовершеннолетних учащихся, получающих общее среднее, 

профессионально-техническое образование, специальное образование 
на уровне общего среднего образования, работающих в течение учебно-
го года в свободное от учебы время, в возрасте:

– от 14 до 16 лет – не более 11 часов 30 минут в неделю или 2 часов 
18 минут в день;

– от 16 до 18 лет – не более 17 часов 30 минут в неделю или 3 часов 
30 минут в день.

Для работников моложе 18 лет нормы выработки устанавливаются 
исходя из норм выработки для взрослых работников пропорционально 
сокращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренных 
законодательством для данной категории работников.

Заработная плата работникам моложе 18 лет при сокращенной про-
должительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, 
как и работникам соответствующих категорий при полной продолжи-
тельности ежедневной работы.

Оплата труда учащихся, получающих общее среднее образование, 
профессионально-техническое, специальное образование на уровне об-
щего среднего образования, работающих в свободное от учебы время, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависи-
мости от выработки. 

В воспитательной колонии для лиц, отбывающих наказание в запи-
раемых помещениях, обучение и работа организуются отдельно от дру-
гих осужденных.

Наряду с образовательными программами, направленными на кор-
рекцию личности несовершеннолетних преступников, немаловажную 
роль играют социально-правовые программы, направленные на ликви-
дацию правовой неграмотности несовершеннолетних, поскольку неред-
ко именно незнание законов и неосведомленность об ответственности, 
предусмотренной за нарушение этих законов, являются причиной совер-
шения тех или иных противоправных деяний несовершеннолетними.

Для оказания помощи администрации воспитательной колонии в ор-
ганизации прохождения профессиональной подготовки в воспитатель-
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Комиссии по делам несовершеннолетних по месту нахождения вос-
питательной колонии в целях эффективной реализации своих полномо-
чий уполномочены:

– проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних 
в воспитательных колониях;

– истребовать от администрации колоний сведения, необходимые 
для работы комиссий;

– заслушивать на заседаниях комиссий сообщения администрации 
воспитательных колоний, которые касаются условий содержания и вос-
питания несовершеннолетних;

– проводить прием и рассматривать жалобы, заявления несовершен-
нолетних, знакомиться с их личными делами;

– возбуждать ходатайство о помиловании несовершеннолетних;
– поддерживать представление воспитательной колонии в суд об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о заме-
не неотбытой части наказания более мягким наказанием;

– давать администрации воспитательной колонии согласие на обра-
щение с представлениями в суд о переводе осужденных, которые до-
стигли 18-летнего возраста, из воспитательной колонии в исправитель-
ную колонию;

– давать администрации воспитательной колонии согласие на оставле-
ние осужденных, которые достигли 18-летнего возраста, в этой колонии.

Осужденные к лишению свободы, достигшие 18-летнего возраста, 
как правило, продолжают отбывать наказание в воспитательной коло-
нии до достижения ими возраста 21 года.
Оставление осужденных, достигших совершеннолетия, в вос-

питательной колонии имеет исключительно воспитательную цель и 
направлено на закрепление результатов исправительного воздействия, 
исключения у воспитанников мотивации временного положения в вос-
питательной колонии и необходимости готовиться к отбыванию наказа-
ния среди взрослых осужденных. 

Правило оставления в воспитательной колонии распространя-
ется на осужденных, положительно характеризующихся, но может 
быть применено и к лицам, имеющим взыскания, если их оставле-
ние в воспитательной колонии целесообразно для исправления, в том 
числе для завершения общеобразовательного и профессионально-
технического обучения.

Документальным основанием оставления осужденного, достигшего 
возраста 18 лет, в воспитательной колонии является мотивированное 

Аналогично иным исправительным учреждениям, воспитательная 
работа в воспитательной колонии имеет две формы – коллективную 
и индивидуальную. В отличие от иных исправительных учреждениях 
основным документом, отражающим содержание и результаты индиви-
дуальной воспитательной работы, является не тетрадь, а дневник инди-
видуальной воспитательной работы, форма и порядок ведения которого 
устанавливается ДИН.

Коллективная воспитательная работа с осужденными осущест-
вляется в процессе организации и проведения коллективных воспита-
тельных мероприятий в целях формирования здоровой нравственно-
психологической атмосферы в социальной среде осужденных, развития 
полезной активности и организованности в совместной деятельности, а 
также укрепления дисциплины.

Для повышения эффективности воспитательного воздействия на 
осужденных и оказания помощи администрации воспитательной коло-
нии при отрядах могут создаваться родительские комитеты из родите-
лей и других родственников осужденных. Деятельность родительских 
комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником вос-
питательной колонии. 

В проводимой воспитательной работе существенная роль отводится 
привлечению представителей заинтересованных государственных орга-
нов, общественных объединений и иных организаций – общественных 
воспитателей. При этом указанные структуры оказывают содействие 
администрации учреждения в следующих формах:

– создание оптимальных условий для исправления и социальной 
адаптации;

– развитие у осужденных общественной активности и полезных ин-
тересов;

– воспитание дисциплинированности и строгого соблюдения уста-
новленного порядка отбывания наказания;

– организация и проведение культурно-воспитательных мероприятий.
Общественные воспитатели осужденных утверждаются начальни-

ком воспитательной колонии.
В исправлении осужденных к лишению свободы в воспитательных ко-

лониях, а также в осуществлении общественного контроля за деятельно-
стью этих колоний участвуют комиссии по делам несовершеннолетних при 
местных исполнительных и распорядительных органах (ч. 1 ст. 135 УИК).

Задачи и права комиссий по делам несовершеннолетних и органи-
зация их работы устанавливаются УИК и Положением о комиссиях по 
делам несовершеннолетних, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 1599.
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Вопрос о переводе осужденного в исправительную колонию рас-
сматривается в открытом судебном заседании с обязательным вызовом 
осужденного. Признав перевод осужденного в исправительную коло-
нию целесообразным, суд выносит определение. При исполнении ре-
шения о переводе осужденного в исправительную колонию в целях обе-
спечения преемственности документы, характеризующие осужденного, 
а также отражающие проводившуюся с ним воспитательную работу и ее 
результаты (характеристики-аттестации, дневник индивидуальной вос-
питательной работы и иное), приобщаются к личному делу осужденно-
го и направляются по месту отбывания наказания.

Решение вопроса о переводе осужденных, достигших возраста 21 го-
да и более, для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной 
колонии в исправительную колонию для лиц, впервые отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в условиях 
общего режима не требует согласования с наблюдательной комиссией 
и судебного рассмотрения. Такой перевод возможен по постановлению 
начальника воспитательной колонии, согласованному с ДИН.

15.2. Особенности исполнения наказания
в виде лишения свободы
в отношении осужденных женщин

Особенности преступности женщин в значительной мере опре-
деляются спецификой образа жизни женщин, своеобразием их деятель-
ности, социальных позиций и ролей. В то же время эта преступность 
отражает и общие закономерности преступности и ее изменения.

В Минимальных стандартных правилах в отношении обращения с 
заключенными (Правилах Нельсона Манделы) также указывается на 
правовые особенности положения заключенных женщин. Так, мужчины 
и женщины по возможности должны содержаться в раздельных учреж-
дениях. Если же они содержатся в одном и том же учреждении, то жен-
щин следует размещать в полностью отдельных участках (правило 11).

В особых помещениях должны располагаться беременные женщины 
и роженицы. Там, где это возможно, следует заботиться о том, чтобы 
роды происходили не в тюремной, а в гражданской больнице. Если же 
ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует упо-
минать в свидетельстве о рождении (правило 23).

В заведениях, где содержатся как мужчины, так и женщины, женское 
отделение должно находиться в ведении ответственного сотрудника жен-
ского пола. Сотрудники мужского пола допускаются в женское отделе-
ние только в сопровождении сотрудников женского пола (правило 81). 

постановление начальника данного учреждения. В нем отражаются 
основные данные об осужденном:

– назначенный судом срок наказания, его отбытая или неотбытая часть;
– данные, характеризующие личность;
– обоснование целесообразности оставления осужденного в воспи-

тательной колонии.
Постановление должно быть согласовано с комиссией по делам не-

совершеннолетних при местном исполнительном и распорядительном 
органе.

На осужденных, достигших 18-летнего возраста и оставленных в 
воспитательной колонии, распространяются условия отбывания наказа-
ния, нормы питания и материально-бытового обеспечения, установлен-
ные для несовершеннолетних осужденных (ч. 3 ст. 132 УИК).

В исключительных случаях срок пребывания в воспитательной колонии 
осужденным, достигшим возраста 21 года, может быть продлен каждый 
раз еще до одного года по мотивированному постановлению начальника 
воспитательной колонии, согласованному с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и санкционированному прокурором (ч. 4 ст. 132 УИК). 

Вопрос о переводе осужденных, достигших 18 лет, из воспита-
тельной колонии в исправительную решается в соответствии со ст. 133 
УИК. Отрицательно характеризующиеся осужденные, достигшие 18-лет-
него возраста, как правило, для дальнейшего отбывания наказания пере-
водятся из воспитательной колонии в исправительную колонию для лиц, 
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, с отбыванием 
наказания в условиях общего режима.

В ряде случаев осужденные сами желают быть переведенными в ис-
правительную колонию и с этой целью умышленно допускают наруше-
ния. Вследствие чего в представлении о переводе должна быть сформу-
лирована объективная характеристика и определена целесообразность 
перевода. Судебному рассмотрению вопроса о переводе осужденного в 
исправительную колонию предшествует работа администрации воспи-
тательной колонии, которая заключается в проведении заседания комис-
сии воспитательной колонии. Решение комиссии оформляется протоко-
лом, затем от имени начальника воспитательной колонии составляется 
представление о переводе осужденного в исправительную колонию. 
Данное представление подлежит обязательному согласованию с ДИН и 
комиссией по делам несовершеннолетних. Далее личное дело осужден-
ного вместе с представлением о переводе в исправительную колонию 
направляется в суд по месту расположения учреждения.
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– при особо опасном рецидиве – в исправительных колониях в усло-
виях строгого режима.

Перемещение осужденных к лишению свободы под конвоем осу-
ществляется с соблюдением правил раздельного содержания: женщин 
от мужчин. Раздельный порядок содержания установлен также и непо-
средственно в исправительном учреждении.

Разрешается содержание в одном исправительном учреждении 
осужденных женщин, которым отбывание наказания назначено в испра-
вительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, и исправительных колониях для лиц, ранее отбывав-
ших наказание в виде лишения свободы, а также несовершеннолетних 
женского пола, которым отбывание наказания назначено в воспитатель-
ных колониях. В этом случае раздельно содержатся женщины, впервые 
осужденные к лишению свободы, и женщины, ранее отбывавшие это 
наказание. Изолированно от других осужденных содержатся несовер-
шеннолетние женского пола (ч. 2 ст. 71 УИК). Данные категории изо-
лируются друг от друга в локальных участках, исключающих несанк-
ционированное общение.

Осужденным женщинам, добросовестно относящимся к труду и со-
блюдающим требования режима, по мотивированному постановлению 
начальника исправительной колонии, согласованному с наблюдательной 
комиссией, может быть разрешено проживание вне исправительной 
колонии на время освобождения от работы по беременности и родам, 
а также на период до достижения ребенком трехлетнего возраста (ч. 1 
ст. 91 УИК). Данной категории лиц выдается удостоверение установ-
ленного образца.

Осужденные женщины, которым разрешено проживание вне испра-
вительной колонии (ч. 2 ст. 91 УИК):

– поселяются вблизи территории исправительной колонии в жилых 
помещениях, принадлежащих исправительной колонии, и находятся под 
постоянным надзором администрации исправительной колонии;

– могут носить одежду, принятую в гражданском обиходе, иметь при 
себе деньги и пользоваться ими без ограничения;

– пользуются в часы от подъема до отбоя правом свободного пере-
движения по территории, границы которой определяются начальником 
исправительной колонии;

– имеют право отправлять и получать письма, посылки, передачи, 
бандероли, мелкие пакеты, осуществлять свидания без ограничения.

С проживающими вне исправительной колонии осужденными жен-
щинами производится полный расчет по заработной плате, им выдаются 

Указанные международные стандарты и принципы отражены в нор-
мах национального законодательства, что является гарантией реализа-
ции осужденными женщинами их прав.

Уголовным законом регламентирована процедура отсрочки отбы-
вания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет (ст. 93 УК). Осужденной к лишению 
свободы беременной женщине либо женщине, имеющей детей в воз-
расте до трех лет, в том числе которая забеременела или родила ребенка 
во время отбывания наказания, кроме осужденной к лишению свободы 
на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление, суд 
может отсрочить отбывание наказания в пределах срока, на который 
действующим законодательством женщина может быть освобождена 
от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

Отсрочка отбывания наказания применяется к осужденной, которая 
имеет семью или родственников, давших согласие на совместное с ней 
проживание, или которая имеет возможность самостоятельно обеспе-
чить надлежащие условия для воспитания ребенка.

Если осужденная, в отношении которой отбывание наказания отсро-
чено, отказалась от ребенка или передала его в детский дом, скрылась 
с места проживания или продолжает уклоняться от воспитания ребенка 
и ухода за ним после письменного предупреждения, объявленного орга-
ном, осуществляющим контроль за ее поведением, суд может направить 
осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором.

После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его 
смерти суд в зависимости от поведения осужденной может освободить 
ее от отбывания наказания, либо заменить его более мягким наказани-
ем, либо направить осужденную для отбывания наказания, назначенно-
го приговором. В этом случае суд может полностью или частично за-
считать время, в течение которого осужденная не отбывала наказание, 
в срок отбывания наказания.

Отсрочка отбывания наказания не применяется к женщинам, осуж-
денным к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо 
тяжкое преступление.

Женщинам отбывание наказания в виде лишения свободы назнача-
ется (ч. 5 ст. 57 УК):

– осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по 
неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения;

– другим осуждаемым к лишению свободы за умышленные преступ-
ления – в исправительных колониях в условиях общего режима;
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ем случаев, когда совместное проживание создает угрозу жизни и (или) 
здоровью ребенка.

Распорядок дня для данных осужденных утверждается приказом на-
чальника исправительной колонии. Помывка в бане, посещение мага-
зина, банно-прачечного комбината, медицинской части и телефонные 
разговоры организуются по отдельным графикам.

Решение о предоставлении осужденной женщине возможности про-
живания со своим ребенком (детьми) в доме ребенка принимается на-
чальником учреждения на основании письменного заявления осужден-
ной женщины. Перед заселением в дом ребенка осужденная женщина 
знакомится с распорядком дня дома ребенка, о чем подписывает лист 
ознакомления, который помещается в ее личное дело. Данные осужден-
ные включаются в состав одного из отрядов исправительной колонии, 
начальник которого проводит с ними воспитательную работу при уча-
стии сотрудников дома ребенка. 

За осужденными, проживающими в доме ребенка, приказом началь-
ника исправительной колонии закрепляются сотрудники оперативного 
и режимного отделов, отдела психологического обеспечения.

Основанием для рассмотрения администрацией исправительной ко-
лонии вопроса о переводе осужденной женщины из дома ребенка для 
проживания в один из отрядов исправительной колонии являются:

– возникновение обстоятельств, при наличии которых не допускается 
совместное проживание осужденных женщин со своими детьми, в слу-
чае если проживание осужденной женщины в доме ребенка невозмож-
но по медицинским показаниям, такая осужденная женщина временно 
переводится в один из отрядов исправительной колонии до устранения 
обстоятельств, препятствующих ее проживанию в доме ребенка;

– письменное заявление осужденной женщины о переводе ее из дома 
ребенка для проживания в один из отрядов.

Данный перевод осуществляется на основании мотивированного ра-
порта начальника дома ребенка либо начальника отряда исправитель-
ной колонии.

После устранения обстоятельств, препятствующих нахождению 
осужденной женщины в доме ребенка, она может обратиться с письмен-
ным заявлением о повторном рассмотрении вопроса о предоставлении 
ей возможности проживания со своим ребенком в доме ребенка.

Осужденные обязаны соблюдать установленные администрацией 
учреждения правила поведения осужденных, проживающих в доме 
ребенка исправительных колоний, в целях обеспечения требований за-
конодательства в области охраны здоровья и обеспечения условий для 
нормального развития детей.

имеющиеся на лицевых счетах деньги, личные вещи и ценности. Адми-
нистрация учреждения обязана оказывать содействие таким женщинам 
в обустройстве и медицинском обслуживании. 

Списки осужденных женщин передаются в территориальные органы 
внутренних дел. Дежурный помощник начальника исправительного учреж-
дения организует проверку наличия осужденных женщин, проживающих 
вне территории исправительной колонии, согласно распорядку дня.

Рассматриваемой категории осужденных запрещено:
– нарушать границу территории, определенную начальником учреж-

дения;
– хранить, приобретать любое огнестрельное и холодное оружие, 

транспортные средства, все виды алкогольных, слабоалкогольных на-
питков и пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их ана-
логи и прекурсоры, токсические либо другие одурманивающие веще-
ства, лекарственные средства, обладающие наркотическим действием, 
не предписанные врачом-специалистом, а также иные предметы, изде-
лия и вещества, изъятые из гражданского оборота.

В случае неоднократного (систематического) либо злостного наруше-
ния порядка отбывания наказания осужденными женщинами режима или 
правил поведения право на проживание вне исправительной колонии по-
сле проведения служебной проверки начальник исправительного учреж-
дения вправе вынести постановление о переводе осужденной женщины 
в исправительное учреждение для дальнейшего отбывания наказания. 
Уголовно-исполнительным законом не предусмотрена необходимость со-
гласования принятия такого решения с наблюдательной комиссией. 

Осужденным беременным женщинам, кормящим матерям создают-
ся улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются по-
вышенные нормы питания. Так, в исправительных учреждениях, где 
отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, организу-
ются дома ребенка. В домах ребенка создаются условия, необходимые 
для нормального проживания и развития детей. Осужденные женщины 
могут помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих де-
тей в возрасте до трех лет, общаться с ними в свободное от работы время 
без ограничений. Им может быть разрешено совместное проживание с 
детьми в домах ребенка (ст. 95 УИК).
Совместное проживание осужденных женщин со своими детьми 

в доме ребенка исправительной колонии разрешается начальником ис-
правительной колонии, в случае если это будет способствовать дости-
жению в отношении ее целей применения наказания и не создаст угрозы 
здоровью, нормальному проживанию и развитию детей, за исключени-
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Глава 16

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
И СМЕРТНОЙ КАЗНИ

16.1. Порядок исполнения наказания
в виде пожизненного лишения свободы

Пожизненное лишение свободы представляет собой меру уго-
ловной ответственности на срок от вступления приговора суда в закон-
ную силу и до биологической смерти осужденного. В качестве исключи-
тельной меры наказания как альтернатива смертной казни допускается 
применение пожизненного лишения свободы за преступления, сопря-
женные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих об-
стоятельствах (ч. 1 ст. 58 УК). Следовательно, пожизненное лишение 
свободы – мера наказания, обладающая признаками как смертной казни 
(не предполагает исправления осужденного и непосредственного осво-
бождения его от отбывания этого наказания), так и лишения свободы 
(пожизненное содержание в тюрьме или исправительной колонии осо-
бого режима в условиях строгой изоляции).

Пожизненное лишение свободы не может быть назначено (ч. 2 
ст. 58 УК):

– лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет;
– женщинам;
– мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 лет.
По своей правовой природе, признакам и содержанию пожизненное 

лишение свободы представляет собой разновидность лишения свободы, 
однако выделение пожизненного лишения свободы в самостоятельный 
вид наказания объясняется экстраординарностью некоторых его призна-

С согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы род-
ственникам или по решению органов опеки и попечительства иным ли-
цам либо по достижении трехлетнего возраста направлены в соответ-
ствующие детские учреждения.

Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного 
учреждения, исполнилось три года, а оставшийся срок отбывания на-
казания матерью не превышает одного года, администрация исправи-
тельного учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме 
ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью.

Осужденные беременные женщины и кормящие матери в соответ-
ствии с медицинским заключением могут получать дополнительно 
продовольственные посылки и передачи в количестве и ассортименте, 
необходимых для поддержания нормального здоровья матери и ребенка. 
Осужденные беременные женщины на период родов и в послеродовой 
период имеют право на медицинскую помощь.

Осужденные беременные женщины привлекаются к работам без 
оплаты труда по их желанию.

На лицевой счет осужденных беременных женщин, осужденных 
женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного учрежде-
ния, зачисляется не менее 50 % начисленной им заработной платы и 
иных доходов.

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправи-
тельных колоний, для устройства детей у родственников либо в детском 
интернатном учреждении может быть разрешен краткосрочный выезд 
за пределы исправительных учреждений на срок до семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, а осужден-
ным женщинам, имеющим детей-инвалидов вне исправительной коло-
нии, – один краткосрочный выезд в год на тот же срок для свидания с 
ними (ч. 3 ст. 92 УИК).

Осужденные к лишению свободы беременные женщины и кормящие 
матери в штрафной изолятор, помещения камерного типа не водворяют-
ся и на строгий режим в тюрьме не переводятся.
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– для несения службы по надзору выставляются круглосуточные по-
сты контролеров у камер; 

– система надзора обеспечивается комплексом инженерно-техни-
ческих средств, позволяющих осуществлять постоянное наблюдение за 
поведением осужденных в местах их пребывания;

– контролерам, несущим службу на внутренних постах, запрещается 
вступать с осужденными к пожизненному лишению свободы в отноше-
ния, не связанные с исполнением служебных обязанностей; 

– передвижение осужденных вне камер осуществляется только в 
присутствии одного из руководителей дежурной смены (дежурный по-
мощник начальника исправительного учреждения, его заместитель или 
начальник войскового наряда контролеров); 

– при проведении краткосрочных свиданий обязательно присутству-
ют руководители дежурной смены; 

– открытие дверей камеры, где содержатся осужденные к пожизнен-
ному лишению свободы, происходит только в присутствии дежурного 
помощника начальника исправительного учреждения; 

– свидание с адвокатом может предоставляться наедине, но при 
условии обеспечения безопасности (создаются условия конфиденци-
альности при сохранении визуального наблюдения за ходом общения); 

– осужденным запрещается нарушать тишину и вступать в пререка-
ния с сотрудниками учреждения.

К данной категории осужденных в полном объеме применяются 
меры обеспечения режима – применение физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия в исправительных учреждениях 
(ст. 77–80 УИК); порядок взыскания причиненного неправомерными 
действиями материального ущерба (ст. 97 УИК); организации обще-
ственно полезного труда и работ без его оплаты (гл. 13 УИК). 

Медицинская помощь осужденным оказывается, как правило, непо-
средственно в камере. Для этого создаются необходимые условия: может 
оборудоваться медицинский кабинет приема в корпусном отделении; при 
личном приеме по вопросам оказания медицинской помощи усиливается 
надзор; прием осужденными медикаментов производится под контролем 
и в присутствии медицинского работника исправительного учреждения.

Перевод на стационарное лечение в медицинскую часть, больницу 
исправительного учреждения, а в исключительных случаях в органи-
зацию здравоохранения производится только по письменному рас-
поряжению начальника исправительного учреждения на основании 
медицинского заключения и если требуется неотложное медицинское 
вмешательство для сохранения жизни и здоровья осужденного. В ста-
ционаре или больнице такой больной содержится изолированно в 

ков, которые не присущи иным видам наказания. Оно не ограничивается 
конкретным предельным сроком, при его назначении и исполнении не 
преследуется основная цель уголовной ответственности – исправление, 
режим как средство исправления (как способ реализации кары) состав-
ляет основное содержание исполнения наказания. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказа-
ние в исправительных колониях особого режима или в тюрьме (ст. 58 УК 
и ст. 172 УИК), где созданы условия для камерного содержания в услови-
ях строгой изоляции. В учреждениях уголовно-исполнительной системы 
эта категория осужденных содержится отдельно от других осужденных, 
отбывающих наказание в данной колонии или тюрьме и в условиях, в ко-
торых ярко выражается карательная сущность наказания (режима) – при-
нудительное содержание в помещениях камерного типа или камерах.

Порядок и условия исполнения и отбывания этого вида наказания 
регламентируются гл. 21 УИК и Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений.

Уголовный закон предусматривает две разновидности пожизненного 
лишения свободы. В одном случае оно назначается по приговору суда 
(ст. 58 УК), в другом смертная казнь изменяется на пожизненное лише-
ние свободы в порядке помилования осужденного (ч. 3 ст. 59 УК). Од-
нако это не влияет на порядок и условия их исполнения. Материально-
бытовое и медико-санитарное обеспечение данной категории осуж-
денных не имеет каких-либо отличий от осужденных, отбывающих 
наказание в исправительной колонии особого режима или тюрьме. Так, 
осужденным:

– предоставляется индивидуальное спальное место и выдаются по-
стельные принадлежности; 

– по сезону выдается одежда специального образца; 
– обеспечивается трехразовое горячее питание; 
– предоставляются краткосрочные свидания;
– предоставляется возможность пользоваться юридическими услугами; 
– обеспечивается свобода совести.
В камерах осужденных к пожизненному лишению свободы разреша-

ется установка телевизоров, при этом допускается передача малогаба-
ритных телевизоров родственниками.

При исполнении пожизненного лишения свободы администрацией 
учреждения обеспечиваются особые условия безопасности при обраще-
нии с данной категорией лиц: 

– осужденные содержатся в помещениях камерного типа или ка-
мерах в условиях изоляции от иных категорий лиц (в изолированных 
общежитиях или режимных корпусах (корпусных отделениях)); 
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Перевод осужденного в безопасное место (одиночные камеры) взыс-
канием не является. На осужденного распространяется общее правовое 
положение и требования режима содержания, установленные приговором 
суда. В случае невозможности обеспечить личную безопасность осуж-
денного начальником исправительного учреждения принимаются меры 
по переводу такого осужденного в другое исправительное учреждение.

Осужденные, содержащиеся в камерах, значительно ограничены в 
распоряжении своим свободным временем, до минимума сведена воз-
можность их общения с другими осужденными. Из камер они выводят-
ся в основном на работу и прогулку, что исключает свободное передви-
жение по территории исправительного учреждения.

Труд таких осужденных организуется с учетом требований содержа-
ния осужденных в камерах. Обычно предметы труда выдаются осуж-
денным в камеру, где они проживают, либо, если для этого созданы не-
обходимые условия в режимном корпусе, осужденные могут на время 
труда переводиться в камеру, где организуется их труд. 
Перевод осужденных к пожизненному лишению свободы в обычные 

жилые помещения исправительных колоний особого режима произво-
дится при отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания (если осужденный в течение предшествующего 
года не имел взысканий за нарушения установленного порядка отбы-
вания наказания или они досрочно сняты) и при добросовестном отно-
шении к труду по отбытии ими не менее 10 лет пожизненного лишения 
свободы (полнота и качественность выполнения производственных за-
даний, норм выработки и т. д.). Определение какой-либо степени ис-
правления в отношении осужденных к пожизненному лишению сво-
боды законодатель не предусматривает, что указывает на особенность 
пожизненного лишения свободы.

При принятии такого решения в отношении отбывающих наказание 
в тюрьме они этапируются с соблюдением правил изоляции в исправи-
тельных колониях особого режима, где созданы условия проживания в 
обычных жилых помещениях (общежитии). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, содержащиеся в 
обычных жилых помещениях исправительных колоний особого режима 
и злостно нарушающие установленный порядок отбывания наказа-
ния, переводятся в помещения камерного типа исправительной колонии 
особого режима, в тюрьму (ч. 4 ст. 173 УИК). В последнем случае пере-
водят тех осужденных, которые ранее были переведены из тюрьмы в 
исправительную колонию особого режима для дальнейшего отбывания 
наказания после истечения 10-летнего срока пожизненного лишения 
свободы (т. е. не в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 69 УИК). В этом 

одиночной палате под усиленной охраной с обеспечением санитарно-
противоэпидемиологических правил. Администрация учреждения, под-
разделения, обеспечивающие охрану и надзор в исправительном учреж-
дении обязаны проводить проверки несения службы и условий содержа-
ния в учреждениях здравоохранения.

Осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся в по-
мещениях камерного типа исправительной колонии особого режима, 
камерах тюрьмы, как правило, не более чем по два человека (ч. 2 ст. 173 
УИК). Распределение по камерам производится с учетом психологиче-
ской совместимости. Таким образом, осужденным к пожизненному ли-
шению свободы оказывается психологическая помощь, которая обеспе-
чивает поддержание и коррекцию психических состояний, выявление 
и нейтрализацию деструктивных проявлений (конфликтные ситуации, 
суицидные намерения).

На осужденных к пожизненному лишению свободы распространя-
ются условия отбывания наказания для осужденных к лишению сво-
боды с учетом особенностей исполнения этого вида наказания (ч. 7 
ст. 173 УИК) (например, изолированное содержание от иных категорий 
осужденных). Так, в исключительных случаях для обеспечения личной 
безопасности осужденного, отбывающего наказание в исправительном 
учреждении, при наличии его письменной просьбы начальник этого 
учреждения вправе перевести осужденного на изолированное содержа-
ние на срок до шести месяцев (ч. 8 ст. 81 УИК).

При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он 
вправе обратиться по данному вопросу к любому должностному лицу 
учреждения с письменным заявлением. Начальник исправительного 
учреждения по такому заявлению незамедлительно принимает решение о 
переводе осужденного в безопасное место или иные меры, устраняющие 
угрозу личной безопасности осужденного (одиночные камеры). В случаях 
принятия решения о содержании осужденного к пожизненному лишению 
свободы в одиночной камере, это решение не требует согласования с про-
курором. Информация об угрозе безопасности осужденному также может 
исходить от иных лиц, в этом случае проводится проверка и принимаются 
меры по устранению такой угрозы, в том числе по изоляции.

Постановление начальника учреждения выносится на основании за-
явления осужденного или по решению самого начальника учреждения 
на основе выводов проведенной проверки. 

Перевод в безопасное место производится на срок не свыше ше-
сти месяцев. В течение данного срока администрация исправительно-
го учреждения обязана принять исчерпывающие меры по устранению 
угрозы личной безопасности осужденного.
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меняемых при отбывании наказания мер поощрения и взыскания (ч. 7 
ст. 173 УИК). Например, в порядке поощрения осужденным могут быть 
предоставлены дополнительные краткосрочные свидания, возможность 
дополнительно расходовать денежные средства на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимости.

В отношении осужденных к пожизненному лишению свободы сред-
ства исправления применяются в полном объеме, однако в этом случае 
законодатель не предусмотрел оценку поведения осужденного в соот-
ветствии с критериями исправления. Исправление осужденного как 
цель уголовной ответственности возможно в случае замены пожизнен-
ного лишения свободы лишением свободы, когда цели наказания могут 
быть достигнуты.

Получение образования осужденными к пожизненному лишению 
свободы не осуществляется. Администрацией исправительного учреж-
дения для таких осужденных создаются условия для самообразования, 
не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания (ч. 51 
ст. 173 УИК).

По отбытии 20 лет лицом, осужденным к пожизненному лишению 
свободы, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помилования 
заменена пожизненным лишением свободы, суд, учитывая поведение 
осужденного, состояние его здоровья или возраст, может заменить 
дальнейшее отбывание пожизненного лишения свободы лишением 
свободы на определенный срок, но не свыше пяти лет (ч. 4 ст. 58 УК). 
В этом случае осужденный продолжает отбывать наказание в исправи-
тельной колонии особого режима и на него распространяется правовой 
статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

16.2. Правовое регулирование исполнения наказания
в виде смертной казни

Проблема лишения человека жизни не ограничивается вопроса-
ми применения или неприменения смертной казни. Основные противо-
речия этого наказания заключаются в проблемах морально-этического, 
законодательного и социального плана: лишение человека жизни – 
умышленное причинение страдания не только ему, но и его родственни-
кам; наказание не ставит целью исправление и компенсирует это 100%-м 
предупреждением преступления; исполнение наказания ставит под во-
прос возмещение вреда, причиненного преступлением; сложно найти за-
висимость уровня правопорядка от эффекта применения (отмены) смерт-
ной казни. Тем не менее это наказание эффективно решает следующие 

случае комиссия исправительного учреждения обязана аттестовать 
осужденного по критериям, предусмотренным ст. 117 УИК (злостное 
нарушение осужденными к лишению свободы установленного порядка 
отбывания наказания). Повторный (обратный) перевод этих осужден-
ных в обычные жилые помещения допускается не ранее чем через год 
при соответствии их поведения требованиям ч. 3 ст. 173 УИК (отсут-
ствие взысканий и добросовестное отношение к труду).

Указанные законодательные положения не являются элементами 
прогрессивной системы отбывания наказания, так как такой перевод 
производится на основании формального соответствия поведения тре-
бованиям законодательства. 

Перевод осужденных к пожизненному лишению свободы из тюрьмы 
в исправительную колонию особого режима для содержания в обычных 
жилых помещениях либо из исправительной колонии особого режи-
ма в тюрьму осуществляется судом по представлению администрации 
учреждения, согласованному с наблюдательной комиссией при местном 
исполнительном и распорядительном органе (ч. 41 ст. 173 УИК).

Осужденные к пожизненному лишению свободы вправе (ч. 5 
ст. 173 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере трех базовых величин;

– иметь два краткосрочных свидания в течение года;
– получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мел-

ких пакета в течение года;
– иметь ежедневную прогулку продолжительностью 30 минут.
По истечении 10 лет пожизненного лишения свободы осужденный 

может быть переведен на улучшенные условия содержания (законода-
тель в этом случае не предусматривает определение степени исправле-
ния (как это предусмотрено ст. 68 УИК)). При переводе на улучшенные 
условия осужденным разрешается дополнительно (ч. 6 ст. 173 УИК):

– ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости денежные средства, имеющиеся на 
их лицевых счетах, в размере одной базовой величины;

– иметь одно краткосрочное свидание в течение года;
– получать одну посылку или передачу и две бандероли или два мел-

ких пакета в течение года;
– иметь ежедневную прогулку продолжительностью 30 минут.
Применение мер поощрения и взыскания осуществляется в поряд-

ке, установленном ст. 111 и 113 УИК, с учетом характера и вида при-
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Тем не менее «Конституционный Суд считает, что при оценке вопроса 
о смертной казни следует учитывать правовую систему государства, его
традиции и историю, условия, в которых формулировались нормы зако нов, 
их изменение, а также состояние преступности на современном этапе.

<…>
За прошедшие после принятия Конституции годы в Республике Бела-

русь осуществлено коренное реформирование уголовного законодатель-
ства, причем процесс его совершенствования осуществлялся в основном 
в направлении гуманизации уголовной ответственности, в том числе и 
в направлении сужения круга преступлений, за которые предусматри-
валась возможность назначения смертной казни. В сторону сокращения 
применения смертной казни развивалась и судебная практика.

<…>
Конституционный Суд отметил, что решению задачи защиты обще-

ства от преступных посягательств, прежде всего от умышленных по-
сягательств на жизнь человека, должно способствовать повышение эф-
фективности деятельности правоохранительных органов, направленной 
в том числе и на оптимальную реализацию принципа неотвратимости 
ответственности, повышение уровня раскрываемости указанных пре-
ступлений, обеспечение сбалансированности уголовной политики в от-
ношении преступников, посягающих на жизнь человека.»

Относительно отмены смертной казни Конституционный Суд при-
нял решение о том, что «часть третья ст. 24 Конституции, установившая 
возможность применения смертной казни в качестве исключительной 
меры наказания лишь до ее отмены, позволяет принять решение об объ-
явлении моратория на применение смертной казни или о полной отмене 
этого наказания. 

…Учитывая, что Второй факультативный протокол к Международ-
ному пакту о гражданских и политических правах не ратифицирован 
Республикой Беларусь, не решен вопрос о ее полноправном членстве в 
Совете Европы и в силу этого не подписаны и не ратифицированы Ев-
ропейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и соот-
ветствующие протоколы к ней, что обусловило бы в силу статей 8 и 116 
Конституции верховенство указанных международных актов в системе 
национального права, Конституционный Суд полагает, что в современ-
ных условиях вопрос об отмене этого вида наказания или как первом 
шаге – об объявлении моратория на его применение может быть решен 
Главой государства и Парламентом».

В качестве исключительной меры наказания допускается примене-
ние смертной казни – расстрела за некоторые особо тяжкие преступле-

задачи: устранение (ликвидация) социально опасных лиц; несомненное 
профилактическое воздействие на общество; удовлетворение чувства 
справедливости, даже если оно обусловлено чувством мести.

В заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 
11 марта 2004 г. № З-171/2004 «О соответствии Конституции Республики 
Беларусь и международным договорам Республики Беларусь положений 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих приме-
нение в качестве наказания смертной казни» отмечается следующее.

«В статье 24 Конституции предусмотрено, что каждый имеет право 
на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противо-
правных посягательств.

<…>
Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с 

законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие престу-
пления и только согласно приговору суда.

Данная норма Конституции впервые в Республике Беларусь закрепила 
неотъемлемое право каждого человека на жизнь и обязанность государ-
ства обеспечивать защиту человеческой жизни от любых противоправ-
ных посягательств. В целях обеспечения защиты права человека на жизнь 
Конституция допустила применение наказания в виде смертной казни, 
указав одновременно на его исключительный и временный характер.

<…>
В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, ратифицированного Республикой Беларусь, в частности, пред-
усмотрено, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого чело-
века. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно 
лишен жизни. В странах, которые не отменили смертную казнь, смерт-
ные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступле-
ния в соответствии с законом, который действовал во время совершения 
преступления…

Пактом установлено, что смертная казнь должна носить исключи-
тельный характер, ее применение оправдано лишь за самые серьезные 
преступления и при ограниченном круге лиц, в отношении которых это 
наказание может быть применено. В Пакте также закреплено стремле-
ние государств к отмене этого наказания и поддержано развитие их за-
конодательства в данном направлении.

Международные соглашения, участницей которых является Респуб-
лика Беларусь, закрепляют не только исключительный, но и временный 
характер смертной казни, что отражает сложившиеся подходы к оценке 
этого наказания и свидетельствует о последовательном стремлении го-
сударств к постепенному отказу от его применения.»
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– иметь свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи, без ограничения их продолжитель-
ности и количества;

– получать и отправлять письма без ограничений;
– иметь одно краткосрочное свидание с близкими родственниками 

в месяц;
– получать одну посылку или передачу один раз в три месяца в по-

рядке, устанавливаемом администрацией учреждения;
– приобретать на протяжении месяца по безналичному расчету про-

дукты питания и предметы первой необходимости на денежные сред-
ства, имеющиеся на их лицевых счетах, в том числе полученные по по-
чтовым переводам, в размере одной базовой величины, установленном 
для лиц, содержащихся в тюрьмах на строгом режиме;

– оформлять в установленном законом порядке необходимые граж-
данско-правовые и брачно-семейные отношения;

– иметь свидания со священнослужителем;
– получать необходимую медицинскую помощь.
Помилование осужденных к смертной казни производится в соот-

ветствии с Положением о порядке осуществления в Республике Беларусь 
помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности 
лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению послед-
ствий их совершения, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 250. На основании этого нормативного 
правового акта помилование в отношении осужденных к смертной казни 
осуществляется только в виде замены пожизненным лишением свободы. 

Помилование осуществляется по личным ходатайствам осужден-
ных, которые рассматриваются только после вступления приговора в 
законную силу.

Исполнение приговора в отношении лица, осужденного к смертной 
казни, приостанавливается до рассмотрения ходатайства о помиловании 
или материалов об отказе от подачи ходатайства.

Начальник исправительного учреждения в день поступления извеще-
ния о вступлении приговора в законную силу либо решения суда апел-
ляционной инстанции, но не позднее следующего рабочего дня обязан 
лично объявить осужденному к смертной казни об этом и разъяснить 
ему право на подачу ходатайства о помиловании, срок и порядок подачи. 
Администрация исправительного учреждения (начальник специального 
отдела), принимая от осужденного ходатайство о помиловании, обязана 
проверить, правильно ли оно адресовано, и дать при необходимости соот-
ветствующие разъяснения. 

ния, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отяг-
чающих обстоятельствах (до отмены смертной казни) (ч. 1 ст. 59 УК).

Смертная казнь не может быть назначена (ч. 2 ст. 59 УК):
– лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет;
– женщинам;
– мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора возраста 

65 лет.
В этом отношении смертная казнь практически отождествляется с 

пожизненным лишением свободы.
Осужденные к исключительной мере наказания содержатся в след-

ственных изоляторах (тюрьмах) в отдельных камерах изолированно от 
лиц, находящихся в исправительном учреждении, с обеспечением не-
обходимых жилищно-бытовых условий. Им предоставляется по уста-
новленным нормам питание и другие виды материально-бытового обе-
спечения, организуется медицинское обслуживание как для лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах. Усиленная охрана указывает на 
дополнительные меры изоляции этой категории осужденных, а также 
меры безопасности при обращении с ними. 

Осужденные к смертной казни выполняют обязанности и имеют пра-
ва, установленные для лиц, содержащихся в местах исполнения меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Прогулка этой категории 
осужденных не предоставляется (ч. 1 ст. 174 УИК).

Приговор, определение, постановление суда вступают в законную 
силу по истечении срока на апелляционные обжалование и опротесто-
вание. Обжалованные или опротестованные приговор, определение, по-
становление суда вступают в законную силу с момента принятия по ним 
решения судом апелляционной инстанции. Обжалованный или опроте-
стованный приговор суда вступает в законную силу с момента принятия 
по нему решения судом апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 399 УПК).

Лица, осужденные к смертной казни, в отношении которых приго-
вор вступил в законную силу, сохраняют предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством права и юридические обязанности. 
Осужденный, приговоренный к смертной казни, до последнего момента 
своей жизни остается гражданином Республики Беларусь или другого 
государства. В связи с этим он имеет комплекс прав, законных интересов 
и обязанностей, составляющих его специфический правовой статус.

Осужденные к смертной казни после вступления приговора в закон-
ную силу имеют право (ч. 2 ст. 174 УИК): 

– обратиться в установленном законом порядке с ходатайством о по-
миловании;
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– по просьбе адвоката в помещении, где проводится свидание, мо-
жет присутствовать представитель администрации исправительного 
учреждения. 

У прибывшего на свидание лица проверяется наличие ордера на 
оказание юридической помощи. При его отсутствии свидание не пре-
доставляется. Во время свидания осужденному разрешается иметь при 
себе документы, записи, бумагу для записей, авторучку или карандаш. 
Наличие или вынос со свидания иных предметов не допускается.

Свидания со священнослужителем предоставляются осужденному в 
течение всего времени, предшествующего смертной казни, без ограни-
чения их количества и времени, но при условии обеспечения личной 
безопасности священнослужителя.

Приговор к смертной казни, вступивший в законную силу, обраща-
ется к исполнению после получения официального сообщения об от-
клонении жалоб, направленных в порядке надзора, и ходатайства о по-
миловании (ст. 175 УИК). 

Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполне-
ние смертной казни в отношении нескольких осужденных производится 
отдельно относительно каждого и в отсутствие других осужденных к 
смертной казни. Порядок приведения приговора в исполнение по этиче-
ским соображениям не сообщается. Не допускается публичное исполне-
ние приговора, а также демонстрация исполнения приговора средства-
ми массовой информации. 

При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, пред-
ставитель учреждения, в котором исполняется это наказание, и врач-
специалист. По разрешению прокурора в исключительных случаях при 
исполнении смертной казни допускается присутствие других лиц. Закон 
не указывает на обстоятельства, позволяющие присутствовать другим 
лицам при исполнении приговора, оговаривается только условие – раз-
решение прокурора.

Смерть осужденного констатируется врачом-специалистом. Об ис-
полнении приговора составляется акт.

Администрация учреждения, в котором исполняется смертная казнь, 
обязана уведомить об исполнении приговора суд, постановивший его, 
а суд извещает одного из близких родственников. Суд, постановивший 
приговор, направляет в орган, регистрирующий акты гражданского со-
стояния, по месту нахождения этого суда сообщение о смерти лица, 
осужденного к смертной казни. Тело для погребения не выдается, о ме-
сте погребения не сообщается.

После приведения приговора в исполнение администрация учрежде-
ния принимает меры к пересылке родственникам личных вещей, денег 

Ходатайства о помиловании подаются осужденными через админи-
страцию исправительного учреждения. Лица, осужденные к смертной 
казни, могут обратиться с ходатайством о помиловании к Президенту в 
течение 10 суток со дня вручения им копии приговора или решения суда 
апелляционной инстанции. К ходатайству прилагаются копии пригово-
ров (определений, постановлений) судов, подробные характеристики о 
работе и поведении осужденного с указанием мнений администрации ис-
правительного учреждения уголовно-исполнительной системы и наблю-
дательной комиссии по существу ходатайств, а также другие документы и 
данные, имеющие значение для рассмотрения вопроса о помиловании. 

Если осужденный не подаст в указанный срок ходатайство либо за-
явит о своем нежелании обращаться с таким ходатайством, об этом на-
чальником исправительного учреждения или лицом, его заменяющим, 
прокурором, а в необходимых случаях с участием врача составляется 
акт, о чем осужденному объявляется под расписку. Ходатайства о по-
миловании осужденных до внесения на рассмотрение Президента пред-
варительно рассматриваются в Комиссии по вопросам помилования при 
Президенте Республики Беларусь. 

Ходатайства о помиловании лиц, осужденных к смертной казни, или 
материалы об отказе этих лиц от подачи ходатайств о помиловании до 
внесения на рассмотрение Комиссии по вопросам помилования высыла-
ются Верховному Суду и Генеральной прокуратуре, которые в двухне-
дельный срок представляют заключения с изложением содержания при-
нятых решений суда, обстоятельств совершенных преступлений, дан-
ных о личности осужденного, а также свои предложения по существу 
каждого ходатайства или материалов об отказе подачи ходатайства. 

Ходатайства о помиловании лиц, осужденных к смертной казни, 
а также материалы и представления с предложениями Комиссии по во-
просам помилования выносятся на рассмотрение Президента, которому 
принадлежит право помилования осужденных (п. 19 ст. 84 Конститу-
ции). Решения о помиловании или об отклонении ходатайств о помило-
вании лиц, осужденных к смертной казни, принимаются в форме указов 
Президента. Оплата расходов по пересылке материалов о помиловании 
осужденного к смертной казни производится за счет средств учрежде-
ния, где содержится данное лицо.

При предоставлении свиданий осужденным к смертной казни с адво-
катами, а также иными лицами соблюдаются следующие требования:

– свидание проводится наедине с адвокатом в следственном кабинете 
или в одной из свободных камер режимного корпуса с обеспечением уси-
ленной охраны во время свидания и при перемещении осужденного;
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Глава 17

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
И АРЕСТА В ОТНОШЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

29.1. Порядок и условия исполнения наказания
в виде ограничения по военной службе

Особенности дифференциации уголовной ответственности во-
еннослужащих и исполнения в отношении этой категории наказания 
обусловлены прежде всего их специальным правовым статусом и осо-
бенностями прохождения военной службы. 

Правовые основы деятельности Вооруженных Сил Республики Бела-
русь в настоящее время составляют Конституция Республики Беларусь, 
Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ «О воинской 
обязанности и военной службе», Закон Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих», а также ряд подзаконных 
нормативных актов. Среди последних следует назвать Указ Президента 
Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 «Об утверждении обще-
воинских уставов Вооруженных сил Республики Беларусь», которым 
утверждены Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики 
Беларусь; Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Рес публики Беларусь; Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь.

Действие указанных уставов в настоящее время распространя-
ется на военнослужащих внутренних войск МВД, органов государ-
ственной безопасности, пограничной службы и транспортных войск, 
Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, других 

и ценностей осужденного, если они не подлежат конфискации. Захоро-
нение тела осужденного производится за счет учреждения. 

При обнаружении у осужденного к смертной казни признаков пси-
хического расстройства (заболевания) администрация исправитель-
ного учреждения организует его медицинский осмотр комиссией в со-
ставе трех врачей-специалистов, о чем составляется протокол (ст. 176 
УИК). Протокол, составленный комиссией врачей-специалистов, явля-
ется юридическим документом, на основании которого вступивший в 
силу приговор суда не может быть исполнен. 

В случае установления психического расстройства (заболевания), ли-
шающего осужденного возможности отдавать себе отчет в своих действи-
ях, приговор к смертной казни в исполнение не приводится и протокол 
медицинского осмотра направляется в суд, постановивший приговор.

В отношении такого лица суд приостанавливает исполнение при-
говора к смертной казни и решает вопрос о назначении осужденному 
принудительной меры безопасности и лечения (гл. 14 УК). На осно-
вании протокола медицинского осмотра суд, постановивший обвини-
тельный приговор, может принять решение о назначении осужденному 
принудительной меры безопасности и лечения (ч. 1 ст. 100 УК). С уче-
том тяжести совершенного преступления и опасности осужденного 
речь идет о принудительном лечении в психиатрическом стационаре 
со строгим наблюдением. 

Лица, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями), 
к которым применены принудительные меры безопасности и лечения, 
комиссией врачей-психиатров должны не реже одного раза в шесть ме-
сяцев подвергаться освидетельствованию (ч. 2 ст. 103 УК). Если комис-
сия придет к выводу об отсутствии оснований для прекращения приме-
нения принудительных мер безопасности и лечения она представляет в 
суд заключение о продлении применения таких мер. 

В случае выздоровления осужденного вопрос о применении к 
нему смертной казни или возможности замены ее другим наказанием 
решается судом, постановившим приговор. Суд вправе принять реше-
ние о приведении назначенного наказания в исполнение, если не най-
дет оснований для освобождения его от этого наказания (ст. 104 УК). 
Суд также вправе и заменить ранее назначенное наказание (смертную 
казнь) иным наказанием.
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– нахождения на сборах, в служебных командировках или на лечении;
– следования к месту службы, лечения и обратно;
– нахождения в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), 

в положении заложника или интернированного;
– отсутствия без вести – до признания военнослужащего безвестно 

отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном за-
конодательством;

– оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в обес-
печении законности и правопорядка;

– защиты жизни, здоровья, чести и достоинства граждан;
– совершения иных действий, признанных судом совершенными в 

интересах личности, общества и государства.
Применение в отношении осужденных военнослужащих наказания 

в виде ограничения по военной службе в настоящее время регламенти-
ровано ст. 53 УК и ст. 136–141 УИК. 

Уголовное наказание в виде ограничения по военной службе – но-
вый вид наказания, предназначенный специально для военнослужащих, 
который назначается офицерам и иным военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в 
двух случаях (ч. 1 ст. 53 УК): 

– при осуждении такого военнослужащего за совершение воинских 
преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особен-
ной части УК;

– при осуждении его за другие преступления – вместо предусмо-
тренных в санкции соответствующей статьи Особенной части УК  ис-
правительных работ. 

В уголовно-исполнительном законе определен порядок исполнения и 
условия отбывания данного вида наказания:

– обязанности командира (начальника) воинской части по исполне-
нию наказания в виде ограничения по военной службе (ст. 136 УИК);

– удержания из денежного содержания осужденного военнослужа-
щего (ст. 137 УИК);

– перемещение по службе осужденного военнослужащего (ст. 138 УИК);
– воспитательная работа с осужденными военнослужащими (ст. 139 

УИК);
– прекращение исполнения наказания в виде ограничения по воен-

ной службе (ст. 140 УИК);
– освобождение от наказания или замена наказания осужденному к 

ограничению по военной службе (ст. 141 УИК).
Особенностью уголовного наказания в виде ограничения по во-

енной службе является то, что военнослужащий продолжает военную 

воинских формирований, создаваемых в соответствии с законодатель-
ством, а также на военнообязанных, призванных на сборы.

Вооруженные Силы – структурный компонент военной организации 
государства, предназначенный для обеспечения военной безопасности 
и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, незави-
симости, территориальной целостности и конституционного строя. За-
щита Республики Беларусь является обязанностью и священным долгом 
гражданина Республики Беларусь.

Воинская служба – исполнение воинской обязанности, заключаю-
щееся в прохождении военной службы или службы в резерве, военных 
или специальных сборов в период состояния в запасе Вооруженных Сил 
или других войск и воинских формирований.

Военная служба – основной вид воинской службы, заключающий-
ся в непосредственном исполнении гражданами Республики Беларусь 
воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики 
Беларусь) в составе Вооруженных Сил и других воинских формирова-
ний. Военная служба подразделяется на военную службу по призыву и 
военную службу по контракту.

Статус военнослужащих – совокупность прав, свобод, обязанностей 
и ответственности военнослужащих, установленных Конституцией, За-
коном «О воинской обязанности и воинской службе» и иными законода-
тельными актами, в том числе международными договорами Республи-
ки Беларусь.

Военнослужащие обязаны исполнять конституционные, иные возло-
женные на граждан Республики Беларусь обязанности, а также обязан-
ности военной службы, в которые входят общие обязанности военно-
служащих, а также возложенные на них в установленном порядке долж-
ностные и специальные обязанности.

Содержание и объем прав, свобод, обязанностей и ответственности 
военнослужащих зависят от того, находятся они или не находятся при 
исполнении обязанностей военной службы.

Военнослужащие находятся при исполнении обязанностей военной 
службы во время:

– исполнения возложенных на них обязанностей в расположении во-
инских частей, военных учебных заведений, органов военного управле-
ния и организаций Вооруженных Сил, других воинских формирований 
или вне их, если это вызвано служебной необходимостью;

– участия в боевых действиях, учениях;
– несения боевого дежурства, боевой службы;
– нахождения в суточном или гарнизонном наряде;
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военной службе, командир (начальник) воинской части отдает приказ о 
прекращении исполнения наказания с указанием даты прекращения.

Ограничение по военной службе не может быть применено (ч. 3 
ст. 53 УК):

– к лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, либо до-
стигшим предельного возраста состояния на военной службе, либо име-
ющим право на увольнение по состоянию здоровья;

– беременным женщинам;
– лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
В случае возникновения в период отбывания осужденным военнослу-

жащим наказания в виде ограничения по военной службе вышеуказанных 
обстоятельств, а также других обстоятельств, являющихся основанием 
для увольнения с военной службы в соответствии с законодательством, 
суд по представлению органа, на который возложено исполнение при-
говора, освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания 
или заменяет неотбытую часть наказания более мягким наказанием.

17.2. Порядок и условия
исполнения наказания в виде ареста
в отношении осужденных военнослужащих

Уголовное наказание в виде ареста регламентировано ст. 54 
УК и ст. 142–147 УИК. Арест назначается на срок от одного до трех 
месяцев и заключается в содержании осужденных в условиях строгой 
изоляции. Военнослужащие отбывают арест только на гауптвахте во-
енной комендатуры (ч. 3 ст. 54 УК). Военнослужащие, осужденные к 
аресту, отбывают наказание в соответствующих отделениях гауптвахт 
военных комендатур. До момента осуждения военнослужащие, заклю-
ченные под стражу в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
ном, подчиняются требованиям режима содержания их под стражей 
в соответствии с Правилами внутреннего распорядка на гауптвахтах 
военных комендатур для военнослужащих, заключенных под стражу, 
утвержденными постановлением Министерства обороны Республики 
Беларусь от 21 ноября 2016 г. № 25.

В уголовно-исполнительном законе определен порядок исполнения и 
условия отбывания данного вида наказания:

– места отбывания ареста осужденными военнослужащими (ст. 142 
УИК);

– раздельное содержание осужденных военнослужащих (ст. 143 
УИК);

службу в той же части, воинском формировании и, как правило, той же 
должности, но из его денежного содержания производятся удержания в 
доход государства в размере, установленном приговором суда. Размер 
удержаний из денежного содержания осужденного военнослужащего 
исчисляется из окладов по должности и воинскому званию. Так, из де-
нежного содержания осужденного к ограничению по военной службе 
производится удержание в доход государства в пределах от 10 до 25 % 
(ч. 2 ст. 53 УК).

Командир (начальник) воинской части в соответствии с приговором 
суда не позднее трех дней после получения из суда копии приговора 
либо выписки из него и распоряжения о его исполнении отдает пись-
менный приказ. В приказе указывается, на каком основании и в течение 
какого срока осужденный военнослужащий не представляется к повы-
шению в должности и присвоению очередного воинского звания, какой 
срок ему не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного 
воинского звания. Кроме того, указывается, в каком размере должно 
производиться согласно приговору удержание в доход государства из 
денежного содержания осужденного в период отбывания им наказания. 
Приказ доводится до сведения осужденного военнослужащего под рас-
писку. Об исполнении приговора командир (начальник) воинской части 
в течение трех дней извещает суд, постановивший приговор.

В процессе исполнения наказания в течение определенного приго-
вором суда срока осужденный к ограничению по военной службе может 
быть в установленном порядке переведен на равную должность.

Если с учетом характера совершенного преступления и иных об-
стоятельств осужденный военнослужащий не может быть оставлен в 
должности, связанной с руководством подчиненными, то по решению 
соответствующего командира (начальника) воинской части он перево-
дится на другую должность как в пределах своей воинской части, так и 
в другую часть или местность. При этом осужденный военнослужащий 
в течение срока наказания не может быть повышен в должности.

Одной из особенностей уголовного наказания в виде ограничения по 
военной службе является то, что какую бы должность ни занимал во-
еннослужащий осужденный (командир батальона, роты, взвода и т. д.), 
в отношении его организуется и проводится воспитательная работа 
с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления и личности осужденного, а также его поведения и отно-
шения к военной службе. 

Не позднее чем за три дня до истечения установленного приговором 
суда и объявленного приказом по воинской части срока ограничения по 
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Для реализации целей наказания и во исполнение требований воен-
ного законодательства к осужденным военнослужащим возможно при-
менение в качестве средства воздействия мер поощрения и взыскания.

За примерное поведение и добросовестное отношение к военной 
службе к осужденным военнослужащим могут применяться следующие 
меры поощрения:

– объявление благодарности;
– досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
– зачет времени отбывания ареста в общий срок военной службы 

полностью или частично.
За нарушение порядка отбывания наказания к осужденным военно-

служащим могут применяться следующие меры взыскания:
– выговор;
– перевод в одиночную камеру на срок до 10 суток.
Меры поощрения и взыскания вправе применять военный комен-

дант. Право применять меры поощрения в виде зачета времени отбыва-
ния ареста в общий срок военной службы имеют министр обороны и на-
чальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель 
министра обороны.

Время отбывания уголовного наказания в виде ареста в общий срок 
военной службы и выслугу лет для присвоения очередного воинского 
звания не засчитывается.

– направление осужденных военнослужащих на гауптвахту военной 
комендатуры (ст. 144 УИК);

– порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужа-
щими (ст. 145 УИК);

– меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аре-
сту военнослужащим (ст. 146 УИК);

– особенности правового положения осужденных к аресту военно-
служащих (ст. 147 УИК).

Осужденные военнослужащие из числа офицерского состава со-
держатся отдельно от других категорий осужденных военнослужащих. 
Осужденные военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, мичма-
нов, содержатся отдельно от других категорий осужденных военнослу-
жащих, а имеющие звания старшин и сержантов, – отдельно от осуж-
денных военнослужащих рядового состава. 

Осужденные военнослужащие, проходящие военную службу по при-
зыву, содержатся отдельно от осужденных военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту.

Для отбывания наказания в виде ареста осужденные военнослужа-
щие направляются на гауптвахту военной комендатуры в трехдневный 
срок после получения распоряжения суда об исполнении приговора в 
порядке, определенном воинскими уставами. В отношении осужденных 
военнослужащих, содержащихся на гауптвахте военной комендатуры, 
действуют порядок и условия отбывания наказания в виде ареста (ст. 59 
УИК), а также воинскими уставами. Если до судебного разбирательства 
в отношении военнослужащего была избрана мера пресечения – заклю-
чение под стражу, то это время засчитывается в срок ареста из расчета 
один день за один день.

В период отбывания наказания в виде ареста правовой статус осуж-
денного военнослужащего ограничен. Оставаясь военнослужащим, осуж-
денный тем не менее не может быть представлен к присвоению очеред-
ного воинского звания, выдвинут на вышестоящую должность, переведен 
на новое место службы либо уволен с военной службы (за исключением 
случаев увольнения его по болезни). За время отбывания наказания в виде 
ареста осужденным военнослужащим выплачивается только оклад по во-
инскому званию. Сохранение за осужденным к аресту статуса военнослу-
жащего предполагает поддержание на гауптвахте порядка несения воен-
ной службы, воинского правопорядка (в том числе уставных отношений и 
порядка подчиненности), выполнение всеми арестованными требований 
дисциплины, распорядка дня и своих служебных обязанностей. 
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быть достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством 
возложения на осужденного определенных обязанностей и контроля за 
его поведением.

Суд может в таком случае отсрочить и исполнение дополнительных 
наказаний.

Отсрочка исполнения наказания может быть назначена на срок от 
двух до трех лет:

– лицу, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, если такое 
преступление совершено лицом в возрасте до 18 лет, либо лицу, достигше-
му общеустановленного пенсионного возраста, инвалидам I и II группы; 

– лицу, впервые осуждаемому за совершение тяжкого преступления, 
не сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, 
при полном возмещении обвиняемым до окончания судебного след-
ствия причиненного преступлением ущерба (вреда), возврате неоснова-
тельного обогащения, уплате дохода, полученного преступным путем.

Отсрочка исполнения наказания не может быть назначена:
– лицу, осуждаемому за особо тяжкое преступление; 
– иностранному гражданину и не проживающему постоянно в Рес-

публике Беларусь лицу без гражданства.
Суд может постановить об условном неприменении назначенного 

наказания с обязательным указанием в приговоре мотивов принятого 
решения (ст. 78 УК). В этом случае суд постановляет не приводить в ис-
полнение назначенное наказание, если в течение определенного судом 
испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и 
будет выполнять возложенные на него судом обязанности.

Испытательный срок назначается продолжительностью от одного 
года до трех лет, если: 

– наказание назначается лицу, впервые осуждаемому к лишению 
свободы за совершение преступления, не представляющего большой 
общественной опасности, или менее тяжкого преступления;

– суд, учитывая характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела,  
пришел к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть 
достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством осу-
ществления контроля за поведением осужденного. 

При условном неприменении наказания могут быть назначены до-
полнительные наказания. Отбывание дополнительного наказания, на-
значенного на определенный срок, прекращается с истечением испыта-
тельного срока.

Глава 18

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕР 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ

18.1. Порядок применения мер
испытательного и профилактического воздействия
при отсрочке исполнения наказания,
условном неприменении наказания,
а равно при осуждении без назначения наказания

Осуждение с отсрочкой исполнения наказания, с условным не-
применением наказания и без назначения наказания законодатель отнес 
к иным мерам уголовной ответственности. Данные меры являются 
альтернативой наказанию, основаны на угрозе применения назначенно-
го по приговору суда наказания в виде лишения свободы, однако предо-
ставляют осужденному возможность избежать реального применения 
данного наказания, если он будет соблюдать определенные условия ис-
пытания. Испытание проходит в состоянии судимости. На осужденно-
го возлагаются определенные обязанности. В случае если осужденный 
оправдает оказанное ему судом доверие, после истечения установленно-
го в приговоре срока наказание не будет приведено в исполнение.

Суд может применить отсрочку исполнения назначенного наказа-
ния на срок от одного года до двух лет в случае, если (ст. 77 УК):

– назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет;
– лицо, впервые осуждается к лишению свободы за преступление, не 

являющееся тяжким; 
– суд, учитывая характер и степень общественной опасности со-

вершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства 
дела, пришел к убеждению, что цели уголовной ответственности могут 
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– оказание осужденным помощи в трудоустройстве, получении об-
разования, защите их прав и законных интересов;

– организацию и проведение воспитательной работы с осужденными.
Основаниями исполнения иных мер уголовной ответственности яв-

ляются обвинительный приговор либо изменяющие его определение 
или постановление суда, вступившие в законную силу, а равно акт ам-
нистии или акт помилования. 

При поступлении из суда копии приговора либо выписки из него 
(определения, постановления) уголовно-исполнительная инспекция 
оформляет необходимые документы Испытательный срок и отсрочка 
соответственно при осуждении с условным неприменением наказания 
или отсрочкой исполнения наказания исчисляется со дня вступления в 
законную силу приговора суда (ч. 1 ст. 180 УИК). 

Не позднее 10 календарных дней после постановки на учет уголовно-
исполнительная инспекция вызывает осужденного для беседы, в ходе 
которой извещает его о взятии на персональный учет, разъясняет осуж-
денному его права и обязанности с учетом определенной судом меры 
уголовной ответственности и правовые последствия невыполнения воз-
ложенных на него обязанностей, нарушения общественного порядка. 

В течение испытательного срока и срока отсрочки исполнения пригово-
ра на осужденного, возлагаются следующие обязанности (ст. 178 УИК):

– предварительно уведомлять орган, осуществляющий профилакти-
ческое наблюдение, об изменении места жительства, о выезде по лич-
ным делам в другую местность на срок более одного месяца;

– отчитываться о своем поведении перед инспекцией; 
– являться по вызову инспекции без ограничений периодичности явки; 
– давать объяснения относительно невыполнения установленных 

обязанностей.
Суд может также возложить на осужденного с отсрочкой исполнения 

наказания и условным неприменением наказания дополнительные обя-
занности. Так, при отсрочке исполнения наказания суд может обязать 
осужденного (ч. 4 ст. 77 УК):

– принести извинение потерпевшему; 
– в определенный срок устранить причиненный вред;
– поступить на работу или учебу;
– пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания; 
– не менять места жительства без согласия органа, осуществляюще-

го контроль за поведением осужденного;

Условное неприменение наказания не может быть назначено:
– лицу, осуждаемому за тяжкое преступление, за исключением лица, 

совершившего такое преступление в возрасте до 18 лет, а также лиц, 
достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов
I и II группы;

– лицу, осужденному за особо тяжкое преступление; 
– иностранному гражданину и не проживающему постоянно в Рес-

публике Беларусь лицу без гражданства.
Контроль за поведением осужденных с отсрочкой исполнения на-

казания и условным неприменением наказания, а также организацию ис-
полнения приговора суда и контроль за выполнением обязанностей, уста-
новленных приговором суда, осуществляют уголовно-исполнительные 
инспекции, а профилактическое наблюдение соответственно в течение 
срока отсрочки и испытательного срока осуществляют территориаль-
ные органы внутренних дел по месту жительства осужденных (ст. 177 
УИК). В отношении несовершеннолетних, осужденных к указанным 
мерам уголовной ответственности, контроль осуществляется инспекци-
ей по делам несовершеннолетних. 

Организация исполнения указанных мер регламентируется Инструк-
цией о порядке деятельности территориальных органов внутренних 
дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной ответственности, 
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь от 15 января 2014 г. № 13.

Контроль за осужденными – мероприятия, осуществляемые органами 
внутренних дел по месту жительства, работы и (или) учебы осужденных, 
направленные на обеспечение выполнения осужденными установленных 
уголовно-исполнительным законом требований, обязанностей и запретов1.

Осуществление контроля за поведением осужденных с условным 
неприменением наказания и отсрочкой исполнения наказания включает 
в себя (ч. 1 ст. 179 УИК):

– регистрацию и персональный учет осужденных;
– контроль с участием других служб органов внутренних дел за со-

блюдением осужденными условий испытания и исполнением возложен-
ных на них судом обязанностей;

– проведение первоначальных розыскных мероприятий;

1 См.: Методические рекомендации по организации работы органов внутренних дел 
по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и иных 
мер уголовной ответственности / С.А. Аляшкевич [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Мельченко. 
Минск : МВД Респ. Беларусь, 2012. С. 2.
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При изменении осужденным места работы и (или) учебы уголовно-
исполнительная инспекция запрашивает сведения об основаниях уволь-
нения и (или) отчисления осужденного.

В целях оказания содействия в трудоустройстве и профессиональ-
ном обучении уголовно-исполнительная инспекция рекомендует осуж-
денному обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите 
в соответствии с законодательством.

В ходе осуществления контроля за поведением осужденных уго-
ловно-исполнительная инспекция проводит беседы с осужденным, его 
близкими родственниками, а также иными лицами, которые могут ока-
зать положительное воздействие на осужденного. 

В случае уклонения осужденного от выполнения возложенных на 
него судом обязанностей, неуплаты или неполной уплаты уголовно-
правовой компенсации в установленный приговором суда срок без ува-
жительных причин или нарушения им общественного порядка, за которое 
к нему была применена мера административного взыскания, либо совер-
шения иного административного правонарушения, за которое законом 
предусмотрено административное взыскание в виде административного 
ареста, уголовно-исполнительная инспекция вызывает осужденного для 
беседы, в ходе которой берет у него объяснение о причинах допущенно-
го нарушения. При отсутствии уважительных причин осужденному вы-
носится официальное предупреждение о возможности отмены отсрочки 
исполнения наказания или условного неприменения наказания. 

В случае если осужденный после вынесенного ему официального 
предупреждения продолжает уклоняться от выполнения возложенных 
на него обязанностей, не уплатит в полном объеме уголовно-правовую 
компенсацию либо неоднократно (два или более раза) нарушил обще-
ственный порядок, за что к нему дважды были применены меры ад-
министративного взыскания либо совершил иное административное 
правонарушение, за которое законом предусмотрено административное 
взыскание в виде административного ареста, а равно в случаях, когда 
осужденный скрылся, уголовно-исполнительная инспекция направля-
ет в суд представление об отмене отсрочки исполнения наказания или 
условного неприменения назначенного наказания. 

В случае если с ходатайством в суд об отмене отсрочки исполне-
ния наказания или условного неприменения наказания обратилось 
лицо, которому было поручено наблюдение за осужденным, уголовно-
исполнительная инспекция представляет свое заключение относительно 
целесообразности принятия судом такого решения (ч. 5 ст. 181 УИК).

– не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пре-
делы района (города) места жительства;

– периодически являться в этот орган для регистрации;
– находиться после наступления определенного времени по месту 

жительства;
– не посещать определенные места;
– в свободное от работы и (или) учебы время выполнить обществен-

но полезные работы в объеме от 30 до 120 часов.
В течение испытательного срока при необходимости суд может так-

же возложить на осужденного обязанности (ч. 5 ст. 78 УК):
– принести извинение потерпевшему;
– в определенный срок устранить причиненный преступлением 

ущерб (вред);
– поступить на работу или учебу;
– в свободное от работы и (или) учебы время выполнить обществен-

но полезные работы в объеме от 30 до 120 часов;
– пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания;
– уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в 

размере от 30 до 100 базовых величин в течение шести месяцев после 
вступления приговора в законную силу.

Организация исполнения осужденным с отсрочкой исполнения на-
казания, условным неприменением наказания установленной для него 
судом обязанности выполнить в определенном объеме общественно по-
лезные работы возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию, 
а в отношении несовершеннолетнего – на инспекцию по делам несо-
вершеннолетних. Порядок и условия исполнения осужденным указан-
ной обязанности осуществляются по правилам гл. 4 УИК (исполнения 
наказания в виде общественных работ) (ч. 4 ст. 178 УИК).

При наличии или возникновении обстоятельств, свидетельствующих 
о целесообразности возложения на осужденного дополнительных обя-
занностей, которые предусмотрены законом, но не были возложены на 
него при вынесении приговора суда, уголовно-исполнительная инспек-
ция вправе направить в суд представление об их установлении. В даль-
нейшем уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль за 
выполнением осужденным обязанностей, возложенных судом.

Так, в целях обеспечения контроля за выполнением обязанности 
в виде уплаты в доход государства уголовно-правовой компенсации 
уголовно-исполнительная инспекция истребует документ, подтверж-
дающий ее уплату.
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– направить осужденного для отбывания назначенного по приговору 
суда наказания, если осужденный в период отсрочки не проявил стрем-
ления к законопослушному поведению.

В зависимости от того, какое решение принял суд, уголовно-испол-
нительная инспекция после получения копии определения (постановле-
ния) суда либо снимает осужденного с учета (если принято решение об 
освобождении осужденного от наказания, о направлении осужденного 
для отбывания назначенного судом наказания, о замене лишения свобо-
ды более мягким наказанием) с момента вынесения определения (по-
становления) суда, либо продолжает профилактическое наблюдение за 
осужденным (если принято решение о продлении отсрочки). 

Осужденные с условным неприменением наказания снимаются с 
учета после истечения испытательного срока по рапорту сотрудника 
инспекции, написанному на имя начальника органа внутренних дел. По 
истечении испытательного срока профилактическое наблюдение и кон-
троль за поведением осужденного прекращается, при этом осужденный 
о снятии с учета должен уведомляться письменно (ч. 2 ст. 180 УИК).
Осуждение без назначения наказания относится к иным мерам уго-

ловной ответственности. 
Суд может вынести лицу обвинительный приговор без назначения 

наказания, если (ст. 79 УК):
– лицо совершило впервые преступление, не представляющее боль-

шой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;
– будет признано, что вследствие длительного безупречного поведе-

ния после совершения преступления это лицо доказало свое стремление 
к законопослушному поведению;

– с учетом характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления, личности виновного его дальнейшее исправление 
возможно без применения наказания, но при осуществлении за ним про-
филактического наблюдения.

Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет регистрацию и 
персональный учет осужденных без назначения наказания, профилак-
тическое наблюдение за ними, контролирует с участием других служб 
территориальных органов внутренних дел выполнение осужденными 
возложенных на них обязанностей, оказывает осужденным помощь в 
трудоустройстве, получении образования в Республике Беларусь, защи-
те их прав и законных интересов, организует и проводит воспитатель-
ную работу с осужденными (ч. 1 ст. 179 УИК). 

В отношении осужденных без назначения наказания в течение 
10 дней после получения копии приговора либо выписки из него 

В случае если принято решение об отмене отсрочки исполнения на-
казания или условного неприменения наказания и о направлении осуж-
денного для отбывания назначенного судом лишения свободы уголовно-
исполнительная инспекция снимает осужденного с учета на основании 
копии определения (постановления) суда. 

В случае отказа суда в удовлетворении представления инспекции об 
отмене отсрочки или условного неприменения назначенного наказания 
повторное представление вносится в суд после совершения осужден-
ным нового нарушения общественного порядка, повлекшего за собой 
применение мер административного взыскания, или продолжения неис-
полнения возложенных судом обязанностей.

Выполнение осужденным установленных для него обязанностей учи-
тывается уголовно-исполнительной инспекцией при решении вопроса о 
необходимости направления в суд представления об отмене отсрочки 
или условного неприменения наказания, продлении отсрочки исполне-
ния наказания или замене лишения свободы более мягким наказанием, 
а равно при решении вопроса об освобождении от наказания осуж-
денного по истечении срока отсрочки. Так, уголовно-исполнительная 
инспекция за две недели до истечения отсрочки направляет в суд пред-
ставление об освобождении осужденного от назначенного по приговору 
суда наказания либо о необходимости принятия другого решения (о прод-
лении отсрочки исполнения приговора и т. д.), а также официальное за-
ключение относительно возможности освобождения осужденного от на-
значенного наказания. К представлению прилагаются необходимые мате-
риалы, имеющие отношение к оценке поведения осужденного и степени 
его исправления. 

Об истечении срока отсрочки исполнения наказания суд по пред-
ставлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужден-
ного, или по заявлению осужденного в зависимости от его поведения 
в течение установленного судом срока отсрочки исполнения наказания 
может принять следующие решения (ч. 7 ст. 77 УК):

– освободить осужденного от назначенного по приговору суда нака-
зания, если в период отсрочки осужденный законопослушным поведе-
нием доказал свое исправление, в этом случае осужденный освобожда-
ется от отбывания дополнительных наказаний;

– продлить отсрочку исполнения наказания не более одного раза в 
пределах от шести месяцев до одного года или заменить лишение сво-
боды более мягким наказанием, если осужденный в период отсрочки 
проявил стремление к законопослушному поведению, но не в полной 
мере доказал свое исправление;
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Суд может применить следующие принудительные меры воспита-
тельного характера:

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершенно-
летнему последствий повторного совершения преступлений;

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяе-
мой судом, принести извинение потерпевшему;

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего воз-
раста ко дню постановления приговора, обязанности возместить свои-
ми средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб при 
условии, что несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и 
размер ущерба не превышает его среднемесячного заработка (дохода), 
в ином случае возмещение ущерба производится в порядке гражданско-
го судопроизводства;

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от 
одного до шести месяцев, заключающееся в возложении на него обязан-
ности соблюдения определенного порядка использования свободного от 
учебы и работы времени:

– запрет посещения определенных мест, использования определен-
ных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим 
транспортным средством; 

– ограничение пребывания вне дома в определенное время суток;
– обязанность являться для регистрации в орган, осуществляющий 

контроль за поведением несовершеннолетнего;
5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не бо-

лее чем до достижения им 18-летнего возраста в специальное учебно-
воспитательное или специальное лечебно-воспитательное учреждение, 
пребывание осужденного в таком учреждении может быть прекращено 
досрочно судом, если несовершеннолетний исправился и нет необхо-
димости в дальнейшем применении указанной принудительной меры 
воспитательного характера, а равно в случаях возникновения обстоя-
тельств, препятствующих нахождению осужденного в этих учреждени-
ях. Исчисляется данный срок месяцами со дня поступления осужденно-
го в указанное учреждение.

Пребывание воспитанника в специальном учебно-воспитательном 
или специальном лечебно-воспитательном учреждении в случаях, если 
он совершил из указанного учреждения самовольный уход, и (или) не 
возвратился в указанное учреждение из отпуска, и (или) не освоил со-
держание программы воспитания детей, нуждающихся в особых усло-
виях воспитания, может быть продлено судом до двух лет, но не более 
чем до достижения несовершеннолетним возраста 18 лет.

уголовно-исполнительная инспекция вызывает осужденного для беседы 
и постановки на учет. Срок судимости при осуждении без назначения 
наказания исчисляется со дня вступления в законную силу приговора 
суда (ч. 1 ст. 180 УИК).

В ходе беседы осужденному разъясняются его права и обязанности, 
порядок осуществления профилактического наблюдения по месту жи-
тельства. Осужденные обязаны:

– предварительно уведомлять инспекцию об изменении места жи-
тельства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более 
одного месяца; 

– являться в инспекцию по ее вызову; 
– при необходимости давать пояснения относительно своего поведе-

ния и образа жизни.
Осужденные без назначения наказания снимаются с учета в инспек-

ции в связи с истечением срока судимости. В таком случае сотрудник 
инспекции пишет рапорт на имя начальника органа внутренних дел, 
который и является документом, подтверждающим наличие оснований 
для снятия осужденного с учета. О снятии с учета осужденному сооб-
щается письменно (ч. 2 ст. 180 УИК).

18.2. Порядок осуществления
принудительных мер воспитательного характера
и профилактического наблюдения
за несовершеннолетними осужденными

Суд может постановить обвинительный приговор и применить 
к несовершеннолетнему вместо наказания принудительные меры вос-
питательного характера (ст. 117 УК), если:

– несовершеннолетний осуждается за совершение преступления, 
не представляющего большой общественной опасности, или впервые 
осуждается за совершение менее тяжкого преступления;

– исправление несовершеннолетнего возможно без применения 
уголовного наказания.

Принудительные меры воспитательного характера также могут быть 
применены к несовершеннолетнему в случае невозможности взыскания 
штрафа при отсутствии признаков уклонения от его уплаты, тогда суд 
по представлению органа, на который возложено исполнение пригово-
ра, может заменить штраф общественными работами или принудитель-
ными мерами воспитательного характера (ч. 2 ст. 111 УК).
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При возложении на осужденного обязанности принести извинение 
потерпевшему инспекция по делам несовершеннолетних разъясняет 
форму принесения извинения потерпевшему.

При возложении на несовершеннолетнего осужденного обязанности 
возместить своими средствами или устранить своим трудом причи-
ненный ущерб инспекция по делам несовершеннолетних определяет 
срок и по желанию осужденного порядок возмещения причиненного 
ущерба (своим трудом или средствами осужденного). 

Принудительная мера воспитательного характера в виде ограниче-
ния свободы досуга несовершеннолетнего осужденного исполняется 
путем соблюдения несовершеннолетним в течение установленного су-
дом срока определенного порядка использования свободного от учебы 
или работы времени, а также обязанностей и запретов, установленных 
судом. При этом инспекция по делам несовершеннолетних по месту жи-
тельства осужденного обязана обеспечить надлежащий контроль за по-
ведением несовершеннолетнего в свободное от работы или учебы время 
и соблюдением им установленных для него запретов.

При необходимости инспекция по делам несовершеннолетних впра-
ве направить в суд представление об установлении для несовершенно-
летнего осужденного дополнительных запретов: ограничение свободы 
досуга несовершеннолетнего на срок от одного до шести месяцев, запрет 
посещения определенных мест, использования определенных форм до-
суга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным 
средством, ограничение пребывания вне дома в определенное время су-
ток, обязанность являться для регистрации в орган, осуществляющий 
контроль за поведением несовершеннолетнего (п. 4 ч. 2 ст. 117 УК), если 
таковые не были установлены судом при постановлении приговора.

Уголовно-исполнительным законом регулируется исчисление сро-
ков применения принудительных мер воспитательного характера 
(ст. 184 УИК). Срок ограничения свободы досуга исчисляется сутками 
со дня постановки несовершеннолетнего осужденного на учет в инспек-
ции по делам несовершеннолетних. Применение принудительной меры 
воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга прекра-
щается по достижении осужденным совершеннолетнего возраста.

Однако прекращение применения принудительных мер воспитатель-
ного характера в связи с достижением осужденным совершеннолетнего 
возраста не влечет за собой погашения судимости, если не истекли сро-
ки ее погашения, установленные ст. 121 УК.

Уголовно-исполнительный закон предусматривает меры поощре-
ния и взыскания, применяемые к несовершеннолетним, осужденным с 

В уголовно-исполнительном законе регламентируется порядок при-
менения принудительных мер воспитательного характера и профилак-
тического наблюдения в отношении несовершеннолетних осужденных 
(гл. 24 УИК).

Контроль за выполнением несовершеннолетними осужденными, 
учреждениями и отдельными лицами требований, обусловленных при-
менением принудительных мер воспитательного характера в отношении 
несовершеннолетних осужденных, а равно профилактическое наблюде-
ние за ними осуществляются инспекцией по делам несовершеннолет-
них по месту их жительства или по месту нахождения специального 
учебно-воспитательного или специального лечебно-воспитательного 
учреждения. В этой связи на инспекцию по делам несовершеннолетних 
возлагаются следующие обязанности (ст. 182 УИК):

– ведение учета несовершеннолетних, осужденных с применением 
принудительных мер воспитательного характера;

– разъяснение им порядка и условий исполнения и отбывания ука-
занных мер;

– контроль за выполнением возложенных на них обязанностей, в том 
числе связанных с исполнением соответствующих принудительных мер 
воспитательного характера;

– применение мер поощрения и взыскания.
В течение 10 дней после поступления решения суда о применении 

принудительной меры воспитательного характера в орган внутренних 
дел несовершеннолетний приглашается в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних по поводу исполнения назначенной судом принудительной 
меры воспитательного характера (ст. 183 УИК). Осужденному разъясня-
ется, что в течение срока судимости за ним осуществляется профилак-
тическое наблюдение и в связи с этим на него возлагаются следующие 
обязанности (ч. 3 ст. 9 УИК):

– предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении 
места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на 
срок более одного месяца;

– являться в инспекцию по делам несовершеннолетних по ее вызову 
и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения 
и образа жизни.

Несовершеннолетнему также разъясняются обязанности, связанные 
с той мерой, которая назначена ему приговором суда.

При применении принудительной меры воспитательного характера 
в виде предостережения осужденному разъясняются последствия по-
вторного совершения им преступления.
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В специальные учебно-воспитательные, специальные лечебно-вос-
пи тательные учреждения не могут быть помещены несовершеннолет-
ние, страдающие заболеваниями, препятствующими их содержанию, 
обучению и воспитанию в этих учреждениях, перечень которых уста-
навливается Министерством здравоохранения.

Несовершеннолетний является нуждающимся в особых условиях 
воспитания, если в отношении его постановлен приговор с применени-
ем принудительных мер воспитательного характера в виде помещения 
его в специальное учебно-воспитательное или специальное лечебно-
вос питательное учреждение либо принято судом решение о помещении 
его в специальное учебно-воспитательное или специальное лечебно-
вос питательное учреждение.

Порядок деятельности данных учреждений регламентируется поло-
жениями о специальном учебно-воспитательном, специальном лечебно-
воспитательном учреждении, утвержденными постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 90.

Специальное учебно-воспитательное учреждение – учрежде-
ние образования, которое реализует программу воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные про-
граммы общего среднего образования, образовательную программу 
профессионально-технического образования, обеспечивающую получе-
ние квалификации рабочего (служащего), образовательную программу 
профессионально-технического образования, обеспечивающую получе-
ние квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образова-
ния, образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательную программу специаль-
ного образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу до-
полнительного образования детей и молодежи, образовательную про-
грамму профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюде-
нием принципа раздельного содержания, обучения и воспитания лиц 
разного пола и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том 
числе с особенностями психофизического развития, а также страдаю-
щим заболеваниями, перечень которых утверждается Министерством 
здравоохранения.

Специальные учебно-воспитательные учреждения могут быть сле-
дующих видов: специальные школы закрытого типа, специальные про-
фес сионально-технические училища закрытого типа.

применением принудительных мер воспитательного характера (ст. 185 
УИК). Так, за хорошее поведение и отношение к учебе несовершенно-
летнему осужденному может быть объявлена благодарность.

За нарушение осужденным общественного порядка, учебной и тру-
довой дисциплины, невыполнение обязанности в установленный срок 
возместить или устранить причиненный ущерб, несоблюдение опреде-
ленного порядка использования свободного времени или нарушение 
установленных запретов в связи с ограничением свободы досуга, а рав-
но за уход из специального учебно-воспитательного или специального 
лечебно-воспитательного учреждения без разрешения руководителей 
указанных учреждений несовершеннолетнему осужденному может 
быть вынесено официальное предупреждение, а при повторном после 
официального предупреждения совершении указанных нарушений – 
объявлен выговор в письменной форме.

В случае если несовершеннолетний осужденный после объявленно-
го ему выговора допустит до истечения срока судимости вышеперечис-
ленные нарушения, инспекция по делам несовершеннолетних вправе 
направить в суд представление о замене принудительной меры воспита-
тельного характера более строгой.

Условия помещения несовершеннолетних в специальные учебно-
вос питательные учреждения, специальные лечебно-воспитатель-
ные учреждения и условия пребывания в них воспитанников регламен-
тируются ст. 14 Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

В специальные учебно-воспитательные учреждения помещаются 
несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, 
в том числе с особенностями психофизического развития, а также стра-
дающие заболеваниями, перечень которых устанавливается Министер-
ством здравоохранения, в возрасте от 11 до 18 лет.

В специальные лечебно-воспитательные учреждения помещаются 
несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, 
в возрасте от 11 до 18 лет, потребление которыми наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурма-
нивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных на-
питков или пива установлены в соответствии с законодательством. Спе-
циальные лечебно-воспитательные учреждения являются профильными 
лечебно-воспитательными учреждениями, обеспечивающими комплекс-
ную реабилитацию несовершеннолетних. Порядок комплексной реаби-
литации несовершеннолетних определяется Правительством.
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образования в соответствии с реализуемыми образовательными програм-
мами; социальная реабилитация воспитанников, нуждающихся в особых 
условиях воспитания; защита прав и законных интересов воспитанников. 

Наряду с социальной реабилитацией воспитанников, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, в лечебно-воспитательных учреждени-
ях осуществляется также их медицинская реабилитация.

Основными задачами специального учебно-воспитательного, спе-
циального лечебно-воспитательного учреждений являются: оказание 
соци ально-педагогической поддержки и психологической помощи вос-
питанникам; реализация программы воспитания детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания; обеспечение условий для получения 
общего среднего образования и получения квалификации рабочего (слу-
жащего); формирование у воспитанников гражданской культуры, тру-
долюбия, ответственности, самостоятельности, творческой активности, 
стремления к самосовершенствованию; удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, нравственно-эстетическом развитии; 
обеспечение социальной защиты воспитанников.

Наряду с вышеперечисленными перед специальными лечебно-вос-
пи тательными учреждениями стоит задача комплексной реабилитации 
воспитанников.

При помещении несовершеннолетнего осужденного в специаль-
ное учебно-воспитательное или специальное лечебно-воспитатель ное 
учреждение он следует в указанное учреждение за счет государства и 
в сопровождении работника приемника-распределителя для несовер-
шеннолетних.

Основанием для приема несовершеннолетнего в данные учреждения 
являются приговор суда с применением принудительных мер воспита-
тельного характера в виде помещения несовершеннолетнего в специаль-
ное учебно-воспитательное или специальное лечебно-воспитательное 
учреждение либо решение суда о помещении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное или специальное лечебно-вос пи-
тательное учреждение.

При приеме несовершеннолетнего в специальное учебно-воспи та-
тельное или лечебно-воспитательное учреждение представляются сле-
дующие документы:

– вступивший в законную силу приговор суда с применением при-
нудительных мер воспитательного характера в виде помещения несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение либо вступившее в законную силу решение 
суда о помещении несовершеннолетнего в специальное учеб но-вос пи-
та тельное или лечебно-воспитательное учреждение;

Специальное лечебно-воспитательное учреждение – учреж-
дение образования, которое реализует программу воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные про-
граммы общего среднего образования, образовательную программу 
профессионально-технического образования, обеспечивающую получе-
ние квалификации рабочего (служащего), образовательную программу 
профессионально-технического образования, обеспечивающую получе-
ние квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образова-
ния, образовательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательную программу специально-
го образования на уровне общего среднего образования для лиц с интел-
лектуальной недостаточностью, образовательную программу дополни-
тельного образования детей и молодежи, образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспи-
тания детей, нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением 
принципа раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного 
пола и осуществляет комплексную реабилитацию воспитанников, по-
требление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употре-
бление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – ком-
плексная реабилитация воспитанников).

Специальные лечебно-воспитательные учреждения могут быть сле-
дующих видов: специальные лечебно-воспитательные школы закрытого 
типа, специальные лечебно-воспитательные профессионально-техни че-
ские училища закрытого типа.

В специальную школу закрытого типа, специальную лечебно-вос пи-
тательную школу закрытого типа помещаются несовершеннолетние в 
возрасте от 11 до 15 лет. В специальное профессионально-техническое 
училище закрытого типа, специальное лечебно-воспитательное про фес-
сионально-техническое училище закрытого типа помещаются несовер-
шеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет. Для воспитанников в возрасте от 
11 до 15 лет в специальном профессионально-техническом училище за-
крытого типа, специальном лечебно-воспитательном профессионально-
техническом училище закрытого типа создаются отделения.

Целями деятельности специального учебно-воспитательного, специ-
ального лечебно-воспитательного учреждений являются: предупреждение 
правонарушений или иных антиобщественных действий, совершаемых 
несовершеннолетними; обеспечение права воспитанников на получение 
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ства несовершеннолетнего дополнительно представляются следующие 
документы:

– копии документов, подтверждающих приобретение статуса детей-
сирот и статуса детей, оставшихся без попечения родителей, либо пре-
доставление статуса детей, оставшихся без попечения родителей, на пе-
риод временного отсутствия попечения родителей (родителя);

– информация о наличии и местонахождении братьев и сестер;
– опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность;
– копия решения районного (городского) исполнительного комитета, 

администрации района о закреплении за несовершеннолетним жилого 
помещения;

– иные документы, предусмотренные законодательством.
При передаче на воспитание в специальное учебно-воспитательное 

или лечебно-воспитательное учреждение ребенка-инвалида или ребен-
ка, родители которого умерли (признаны в судебном порядке умерши-
ми, безвестно отсутствующими), одновременно передается пенсионное 
удостоверение. Если пенсия по инвалидности либо по случаю потери 
кормильца не была назначена, то передаются имеющиеся документы, 
подтверждающие право на пенсию (документы о стаже работы и разме-
ре заработной платы родителей, заключение медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности и др.).

Специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 
учреждение в пятидневный срок со дня поступления несовершеннолет-
него извещает о его прибытии:

– орган внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних по 
месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего;

– суд, постановивший приговор с применением принудительных мер 
воспитательного характера в виде помещения несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреж-
дение либо решение о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение;

– законных представителей несовершеннолетнего с указанием адре-
са специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения, разъяснением правил получения и отправления воспи-
танниками телеграмм, почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких 
пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, получения передач, 
проведения свиданий;

– учреждение образования, в котором обучался несовершеннолетний;

– документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рожде-
нии – для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста и не 
имеющих документов, удостоверяющих личность;

– заключение государственной организации здравоохранения о состоя-
нии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в специ-
альное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение;

– медицинская справка о состоянии здоровья с информацией об от-
сутствии контакта с инфекционными больными;

– копия заключения государственного центра коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации для лиц с особенностями психофи-
зического развития;

– письменное согласие в соответствии с законодательством одного 
из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (далее – законные 
представители несовершеннолетнего) на проведение профилактических 
прививок;

– документ об образовании и (или) документ об обучении;
– характеристика с места учебы (работы) несовершеннолетнего;
– 4 фотографии 3 × 4 см;
– справка о месте жительства и составе семьи;
– акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершен-

нолетнего;
– справки органов внутренних дел, содержащие сведения о право-

нарушениях, ранее совершенных несовершеннолетними, и принятых в 
связи с этим мерах воздействия;

– путевка Министерства образования для направления несовершен-
нолетнего в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспи та-
тельное учреждение.

При приеме несовершеннолетнего в специальное лечебно-вос пи та-
тельное учреждение помимо вышеперечисленных представляются:

– копия решения комиссии по делам несовершеннолетних о проведе-
нии комплексной реабилитации воспитанников;

– первичная индивидуальная реабилитационная программа и резуль-
таты ее реализации;

– путевка областного (Минского городского) исполнительного ко-
митета для направления несовершеннолетнего в специальное лечебно-
воспитательное учреждение, созданное по решению областного (Мин-
ского городского) исполнительного комитета.

Для приема в специальное учебно-воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, органами опеки и попечительства по месту житель-
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менный отпуск) в порядке, установленном правилами внутреннего рас-
порядка специального учебно-воспитательного учреждения;

– посещение законными представителями, близкими родственника-
ми и иными лицами в порядке, установленном правилами внутреннего 
распорядка специального учебно-воспитательного учреждения;

– получение и отправление телеграмм, почтовых карточек, писем, 
бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, 
получение передач после их досмотра в присутствии воспитанников в 
порядке, установленном вышеуказанным Положением.

За успехи в обучении, общественно полезном и производитель-
ном труде, образцовое поведение, активное участие в общественной 
жизни для воспитанников в специальном учебно-воспитательном или 
лечебно-воспитательном учреждении устанавливаются следующие 
меры поощрения:

– объявление благодарности;
– награждение грамотой;
– досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
– сообщение законным представителям несовершеннолетнего о его 

примерном поведении и успехах в учебе и труде;
– выезд на каникулы к законным представителям несовершенно-

летнего в порядке, установленном правилами внутреннего распорядка 
учреждения;

– предоставление права выхода за пределы учреждения для уча-
стия в культурных, спортивно-оздоровительных, спортивно-массовых 
и спортивных мероприятиях в сопровождении работников специально-
го учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного учреждения 
либо законных представителей несовершеннолетнего.

При грубом либо неоднократном нарушении правил внутреннего 
распорядка, установленного режима пребывания и (или) устава данных 
учреждений к воспитанникам могут применяться меры педагогического 
воздействия, а также иные меры, предусмотренные законодательством 
об образовании. 

К мерам педагогического воздействия, кроме мер, предусмотрен-
ных законодательством об образовании, относятся:

– запрещение выхода за пределы специального учебно-воспитатель-
ного или специального лечебно-воспитательного учреждения;

– помещение в комнату реадаптации.
Запрещение выхода за пределы учреждения предполагает установ-

ление запрета на выход воспитанника за пределы специального учебно-

– орган по труду, занятости и социальной защите по месту получе-
ния пенсии (при необходимости).

В специальном учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном 
учреждении ведется поименная книга, в которой указываются:

– регистрационный номер воспитанника по поименной книге;
– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), чис-

ло, месяц, год рождения воспитанника;
– домашний адрес (место жительства до поступления в данное 

учреждение);
– дата зачисления в учреждение;
– срок, установленный судом для нахождения в данном учреждении;
– дата и номер приказа данного учреждения о выпуске (прекращении 

пребывания) воспитанника;
– наименование специальности, квалификации (профессии рабоче-

го, должности служащего);
– вид, серия, номер, дата выдачи документа об образовании, доку-

мента об обучении;
– наименование и адрес учреждения образования, адрес законных 

представителей, куда убыл воспитанник;
– иные сведения.
Воспитанники в период пребывания в данных учреждениях обязаны:
– осваивать содержание образовательных программ и программы 

воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания;
– надлежаще исполнять обязанности, возложенные на них законода-

тельством, учредительными документами и иными локальными право-
выми актами учреждения образования.

Воспитанники данных учреждений помимо прав, предусмотренных 
п. 4 ст. 289 Кодекса об образовании, ст. 8 и ч. 1 ст. 9 Закона «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», имеют право:

– на участие с разрешения руководителя учебно-воспитательного 
учреждения в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях и других 
образовательных мероприятиях, общественной деятельности, а также 
физкуль турно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных 
мероприятиях;

– получение юридической помощи для осуществления и защиты 
своих прав и свобод;

– кратковременный отпуск в случае смерти или тяжелой болезни 
законных представителей, близких родственников (далее – кратковре-
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– подавать заявления в суд о переводе воспитанников из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений в специальные лечебно-
воспитательные учреждения, о досрочном прекращении пребывания 
воспитанников в этих учреждениях до истечения установленного судом 
срока пребывания в них, о продлении этого срока;

– применять к воспитанникам меры педагогического воздействия;
– осуществлять иные полномочия по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законода-
тельством.

Руководители специальных лечебно-воспитательных учреждений, 
кроме вышеперечисленных полномочий, организуют также комплекс-
ную реабилитацию несовершеннолетних.

Образовательный процесс в специальных учебно-воспитательных 
и лечебно-воспитательных учреждениях организуется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к организации образовательного про-
цесса при реализации соответствующих образовательных программ, и 
с учетом особенностей, предусмотренных Кодексом об образовании, 
вышеуказанным постановлением, и направлен на исправление и соци-
альную реабилитацию воспитанников. Он организуется с учетом инди-
видуальных особенностей воспитанников, специальных условий воспи-
тания и включает в себя производительный труд.

Личный досмотр воспитанников, находящихся в данных учреж-
дениях, и досмотр их вещей проводятся в целях выявления и изъятия 
предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию ими 
в указанных учреждениях. Воспитанники подвергаются личному до-
смотру по окончании свиданий с близкими родственниками и иными 
гражданами, перед входом на территорию учреждения, а также в других 
случаях по решению руководителей указанных учреждений.

Личный досмотр воспитанников проводится сотрудниками указан-
ных учреждений одного с ними пола. При личном досмотре не допу-
скается присутствие граждан противоположного пола, за исключением 
медицинских работников. Досмотр вещей воспитанников проводится в 
их присутствии. При проведении личного досмотра воспитанников и 
досмотра их вещей могут применяться технические средства.

Выявленные при личном досмотре воспитанников и досмотре их ве-
щей предметы и вещества, запрещенные к хранению и использованию 
ими в указанных учреждениях, изымаются, о чем составляется прото-
кол. Изъятые у воспитанников предметы и вещества передаются их ро-
дителям, опекунам или попечителям либо хранятся и передаются вос-

воспитательного или специального лечебно-воспитательного учрежде-
ния в составе организованной группы для посещения культурных или 
спортивных мероприятий.

Помещение в комнату реадаптации предполагает помещение вос-
питанника в отдельное жилое помещение для изоляции его от осталь-
ных воспитанников в целях обеспечения его личной безопасности либо 
безопасности окружающих.

Воспитанник помещается в комнату реадаптации на срок не более 
двух суток. В комнате реадаптации создаются условия, обеспечивающие 
возможность постоянного наблюдения за ним. Размеры комнаты реа-
даптации, освещенность, температура воздуха должны соответствовать 
установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. 
Питание воспитанника, помещенного в комнату реадаптации, произво-
дится по общим нормам в соответствии с распорядком дня.

Меры поощрения и меры педагогического воздействия применяются 
руководителем учреждения путем издания соответствующего приказа.

На руководителей данных учреждений возлагаются следующие обя-
занности: 

– организовывать образовательный и воспитательный процессы, 
создавать и реализовывать специальные условия воспитания;

– информировать органы внутренних дел по месту нахождения этих 
учреждений и по месту жительства (месту пребывания) воспитанников 
о случаях их самовольного ухода из указанных учреждений и совместно 
с органами внутренних дел принимать меры по их обнаружению и воз-
вращению в эти учреждения;

– направлять в комиссии по делам несовершеннолетних и органы 
внутренних дел по месту жительства (месту пребывания) воспитанни-
ков извещения о прекращении пребывания воспитанников в этих учреж-
дениях не позднее чем за один месяц до их выпуска, а также характери-
стики таких воспитанников и свои рекомендации о необходимости про-
ведения с ними индивидуальной профилактической работы и оказания 
им содействия в трудовом и бытовом устройстве;

– организовывать проведение личного досмотра воспитанников, до-
смотра их вещей, получаемых и отправляемых воспитанниками теле-
грамм, почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, посы-
лок, почтовых денежных переводов, получаемых ими передач, осмотра 
территории, жилых и других помещений специальных учебно-вос пи та-
тельных или специальных лечебно-воспитательных учреждений и нахо-
дящегося в них имущества, выявление и изъятие предметов и веществ;
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ренних дел по месту жительства (месту пребывания) воспитанника из-
вещение о прекращении пребывания воспитанника в этом учреждении, 
а также характеристику такого воспитанника и свои рекомендации о 
необходимости проведения с ним индивидуальной профилактической 
работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.

Специальное лечебно-воспитательное учреждение также направляет 
в комиссию по делам несовершеннолетних и социально-педагогический 
центр либо детское интернатное учреждение копию основной индиви-
дуальной реабилитационной программы и результаты ее реализации.

При выпуске детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, извещение о прекращении пребывания воспитанника в учреж-
дении направляется также в адрес органа опеки и попечительства по 
месту приобретения либо предоставления статуса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Воспитанники специального учебно-воспитательного или лечебно-
воспитательного учреждения, прекратившие пребывание в нем, достиг-
шие на дату выпуска совершеннолетия, направляются к месту постоян-
ного проживания самостоятельно. Выпускники, не достигшие на дату 
выпуска совершеннолетия, направляются к месту постоянного прожи-
вания в сопровождении законных представителей.

Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не достигшие на дату выпуска совершеннолетия, направля-
ются к месту дальнейшего проживания в сопровождении представите-
лей соответствующих органов опеки и попечительства либо представи-
телей учреждения образования, в котором несовершеннолетний будет 
обучаться в дальнейшем.

питанникам при их выпуске из специальных учебно-воспитательных 
или специальных лечебно-воспитательных учреждений.

Порядок проведения личного досмотра воспитанников, находящих-
ся в специальных учебно-воспитательных или специальных лечебно-
воспитательных учреждениях, и досмотра их вещей, порядок досмотра 
получаемых и отправляемых воспитанниками телеграмм, почтовых кар-
точек, писем, бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых денеж-
ных переводов, получаемых ими передач, порядок передачи изъятых у 
воспитанников предметов и веществ их законным представителям либо 
хранения и передачи таких предметов и веществ воспитанникам, у кото-
рых они были изъяты, порядок проведения осмотра территории, жилых 
и других помещений специальных учебно-воспитательных или специ-
альных лечебно-воспитательных учреждений и находящегося в них 
имущества, выявления и изъятия предметов и веществ, запрещенных 
к хранению и использованию воспитанниками, формы документов, ис-
пользуемых специальными учебно-воспитательными и специальными 
лечебно-воспитательными учреждениями при проведении профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавли-
ваются вышеуказанным постановлением.

Порядок и условия оказания медицинской помощи воспитаннику в 
период пребывания в специальном учебно-воспитательном или специ-
альном лечебно-воспитательном учреждении определяются Министер-
ством здравоохранения, Министерством образования и Министерством 
внутренних дел.

Воспитанник, установленный судом срок пребывания которого в 
одном из данных учреждений истек, подлежит выпуску из этого учреж-
дения. Однако по собственному желанию и с согласия его законных 
представителей на основании решения руководителя специального 
учебно-воспитательного или специального лечебно-воспитательного 
учреждения он может остаться пребывать в этом учреждении для завер-
шения обучения на срок до шести месяцев независимо от его возраста с 
правом покинуть такое учреждение в любое время на основании его за-
явления и с согласия его законных представителей. Такой воспитанник 
не осваивает содержание программы воспитания детей, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, и к нему не применяются меры педаго-
гического воздействия. 

Специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 
учреждение не позднее чем за один месяц до выпуска воспитанника 
направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и в орган внут-
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Лица, отбывшие наказание в виде ограничения свободы с направле-
нием в исправительное учреждение открытого типа, ареста и лишения 
свободы, освобождаются в первой половине последнего дня срока нака-
зания. Если данный срок совпадает с выходными или государственными 
праздниками, праздничными днями, то осужденный освобождается в 
предвыходной или предпраздничный день. При исчислении срока нака-
зания в месяцах осужденные освобождаются в соответствующее число 
последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего 
числа, – в последний день этого месяца.

Освобожденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, 
хранящиеся на его лицевом счете деньги, личные документы, а также до-
кументы об освобождении от наказания и его трудовой деятельности.

Хранящийся в личном деле осужденного, освобождаемого от нака-
зания в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа или лишения свободы, документ, 
удостоверяющий личность, выдается ему на руки. При отсутствии па-
спорта в личном деле осужденного, а также в случае, если срок дей-
ствия паспорта истек, администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по его изготовлению. В случае не-
обходимости изготовления нового паспорта соответствующие расходы 
удерживаются из средств, имеющихся на лицевом счете осужденного. 
При отсутствии у осужденного средств на лицевом счете расходы, свя-
занные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет средств, вы-
деляемых из республиканского бюджета на финансирование органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, и других источников в 
соответствии с законодательством.

В случае необходимости трудоустройства осужденных, обязанных 
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, на-
ходящихся на государственном обеспечении, администрация учреждения 
уголовно-исполнительной системы в день освобождения осужденного 
направляет в суд по его месту жительства исполнительный документ (ч. 3 
ст. 191 УИК). Данная категория осужденных сопровождается сотрудни-
ком учреждения уголовно-исполнительной системы к месту жительства.

Уголовно-исполнительная инспекция в день окончания срока нака-
зания в виде исправительных работ, а при освобождении от этого на-
казания по другим основаниям не позднее следующего рабочего дня 
после получения соответствующих документов обязана предложить ад-
министрации учреждения, где осужденный отбывал наказание, прекра-
тить удержания из его заработной платы. Освобожденный письменно 
уведомляется о прекращении отбывания наказания и снятии с учета в 
уголовно-исполнительной инспекции (ч. 6 ст. 191 УИК).

Глава 19

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

19.1. Правовые основания освобождения
от отбывания наказания и их характеристика

Уголовный закон предусматривает возможность освобождения 
лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности и на-
казания (гл. 12 УК). Освобождение связано с прекращением либо видо-
изменением уголовно-исполнительных правоотношений, отменой всех 
правоограничений, прекращением правовых последствий, за исключе-
нием судимости. 
Основаниями освобождения от отбывания наказания являются 

(ст. 186 УИК): 
– отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
– отмена приговора суда с прекращением дела производством;
– условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
– замена неотбытой части наказания более мягким наказанием;
– амнистия или помилование;
– тяжелое заболевание или инвалидность;
– иные основания, предусмотренные уголовным законом.
Основным видом освобождения от отбывания наказания является 

отбытие осужденным срока, определенного ему приговором суда. 
При этом такие наказания, как лишение права занимать определен-
ную должность или заниматься определенной деятельностью, обще-
ственные и исправительные работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, ареста, лишение свободы считаются отбытыми 
в последний день установленного срока наказания с учетом тех изме-
нений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии 
с законодательством.
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– полное освобождение от наказания лица, осужденного за преступ-
ление;

– частичное освобождение от наказания осужденного за преступле-
ние – сокращение срока отбывания наказания;

– полное или частичное освобождение лица, осужденного за преступ-
ление, от дополнительного наказания;

– освобождение от наказания условно лица, осужденного за преступ-
ление;

– замена неотбытой части наказания более мягким наказанием лицу, 
осужденному за преступление;

– снятие судимости лицу, осужденному за преступление.
Акт амнистии является одним из оснований исполнения наказания 

и применения иных мер уголовной ответственности (ч. 1 ст. 5 УИК) и 
выступает в качестве одного из оснований освобождения от отбывания 
наказания (п. 5 ст. 186 УИК).

Действие законов об амнистии, как правило, распространяется на 
следующие категории лиц, совершивших преступление до дня вступле-
ния в силу закона:

– осужденных к наказанию – лица, в отношении которых вступил в 
законную силу приговор суда (п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК);

– осужденных к иным мерам уголовной ответственности – с отсроч-
кой исполнения наказания (ст. 77 УК), с условным неприменением на-
казания (ст. 78 УК), без назначения наказания (ст. 79 УК); 

– не осужденных судами – подозреваемые либо обвиняемые в совер-
шении преступления (ст. 40 и 42 УПК);

– граждан, приговоры в отношении которых рассматриваются в 
апелляционном (разд. X УПК) или надзорном (разд. XII УПК) порядке;

– лиц, осужденных судами других государств, но отбывающих на-
казание на территории Республики Беларусь в соответствии с междуна-
родными договорами Республики Беларусь (ч. 1 ст. 7 УК);

– лиц, переданных для отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды на территорию Республики Беларусь на условиях принципа взаим-
ности (ч. 1 ст. 7 УК).

Исполнение закона об амнистии возлагается:
1) на органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры 

уголовной ответственности, – в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, арестных домах, следствен-
ных изоляторах, исправительных учреждениях открытого типа;

2) администрацию мест содержания под стражей – в отношении лиц, 
к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей;

Отбывание наказания в виде общественных работ, лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, исправительных работ, ограничения свободы без направ-
ления в исправительное учреждение открытого типа прекращается в 
последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут 
быть внесены в срок наказания в соответствии с законодательством.

Об исполнении наказания в виде общественных работ, лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, исправительных работ и ограничения свободы без 
направления в исправительное учреждение открытого типа уголовно-
исполнительная инспекция направляет извещение в суд, постановив-
ший приговор.

Освобождение лиц в связи с отменой приговора с прекращением 
дела производством представляет собой по существу реабилитацию 
необоснованно осужденных, в связи с этим они подлежат освобожде-
нию немедленно при получении соответствующего документа. Осуж-
денному, освобожденному от отбывания наказания вследствие отмены 
приговора с прекращением производства по уголовному делу, началь-
ником органа или учреждения, исполняющих наказание и иные меры 
уголовной ответственности, разъясняются его права на восстановление 
имущественных, трудовых, жилищных и иных утраченных прав. В до-
кументе об освобождении осужденному приносятся официальные из-
винения от имени государства (ч. 7 ст. 191 УИК). 

В системе существующих в законодательстве видов освобождения 
от уголовной ответственности и смягчения положения лиц, совершив-
ших преступления, значится амнистия. Законодательного закрепления 
понятия амнистии нет. Амнистия – нормативный акт органа высшей 
государственной власти, носящий исключительный характер, который 
в полном или неполном объеме единовременно освобождает от уголов-
ной, административной или дисциплинарной ответственности или на-
казания определенную категорию лиц1.

Принятие закона об амнистии относится к компетенции Националь-
ного собрания (Парламента) (ст. 97 и 98 Конституции).

Амнистия применяется в отношении индивидуально-неопределен-
ного круга лиц и предусматривает (ст. 95 УК):

– освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего 
преступление;

1 См.: Комарицкий С.И. Эффективность освобождения из исправительно-трудовых 
учреждений по амнистии. М. : Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1982. С. 7.
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Органам, на которые возложено исполнение закона об амнистии, 
предоставляется право запрашивать у соответствующих учреждений 
документы и иные материалы, необходимые для решения вопросов, 
связанных с применением закона. Такие запросы должны исполняться 
немедленно.

Если на день вступления в силу закона об амнистии оснований к 
отказу в применении амнистии не имелось, то отсутствие решения о 
применении амнистии не может рассматриваться как обстоятельство, 
препятствующее применению амнистии в последующем. При этом ам-
нистия может быть применена к лицу и по истечении шести месяцев, 
которые даются законодателем для ее исполнения.

Применение амнистии производится по постановлению началь-
ника исправительного учреждения, исправительного учреждения от-
крытого типа, утвержденному прокурором. К указанному постановле-
нию прилагаются справка о поощрениях и взысканиях, личное дело 
осужденного и другие документы, необходимые для решения вопроса 
о применении амнистии.

Решения о применении амнистии, принятые органами уголовного 
преследования, органами внутренних дел, утверждаются прокурором. 
При исполнении амнистии судами участие прокурора обязательно.

Следующие категории осужденных полностью освобождаются 
от отбывания наказания в виде общественных работ, штрафа, ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения 
по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, 
а также осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения 
с условным неприменением наказания, осуждения без назначения 
наказания:

– лица, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, 
а также награжденные орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны;

– несовершеннолетние, а также лица, совершившие преступления в 
возрасте до 18 лет;

– беременные женщины;
– женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
– мужчины и женщины, достигшие общеустановленного пенсионно-

го возраста на день вступления в силу закона об амнистии;
– инвалиды I или II группы, а также лица, больные активной формой 

туберкулеза, отнесенные к I, II, VА или VБ группам диспансерного уче-

3) органы уголовного преследования (органы дознания, лица, про-
изводящие дознание, следователи, прокуроры) – в отношении лиц, уго-
ловные дела и материалы о преступлениях которых находятся в произ-
водстве этих органов;

4) суды – в отношении лиц:
– уголовные дела о преступлениях которых находятся в производ-

стве судов и до вступления в силу закона об амнистии не рассмотрены;
– уголовные дела о преступлениях которых рассмотрены, но при-

говоры не вступили в законную силу либо вступили в законную силу, 
но на день вступления в силу закона об амнистии не направлены для 
исполнения;

– приговоры которых рассматриваются в апелляционном или над-
зорном порядке;

– осужденных к штрафу, если до вступления в силу закона об амни-
стии штраф не взыскан;

– условно-досрочно освобожденных от наказания до вступления в 
силу закона об амнистии (ст. 90 УК);

– осужденных, которым неотбытая часть наказания заменена более 
мягким до вступления в силу закона об амнистии (ст. 91 УК);

5) органы внутренних дел (уголовно-исполнительные инспекции) – 
в отношении лиц:

– осужденных к аресту, лишению свободы, но не содержащихся под 
стражей, приговоры в отношении которых на день вступления в силу 
закона об амнистии вступили в законную силу;

– осужденных к ограничению свободы, не направленных к месту от-
бывания наказания и отбывающих наказание в виде ограничения свобо-
ды без направления в исправительное учреждение открытого типа;

– отбывающих наказание в виде общественных работ, лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, назначенных как основное наказание, исправи-
тельных работ;

– осужденных с отсрочкой исполнения наказания, условным непри-
менением наказания, условно осужденных и осужденных без назначе-
ния наказания.

Решение о применении либо неприменении закона об амнистии как 
к осужденным, так и к иным лицам, указанным в законе, принимается в 
отношении каждого лица индивидуально после проведенной с ним бе-
седы. При отсутствии предусмотренных законом об амнистии сведений 
в отношении лица решение вопроса о его применении откладывается до 
получения дополнительных материалов.
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наказание на территории Республики Беларусь в соответствии с между-
народными договорами Республики Беларусь либо на основе принци-
па взаимности (п. 1 Положения о порядке осуществления в Республике 
Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответ-
ственности лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устра-
нению последствий их совершения, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 250).

Институт помилования в Республике Беларусь в полной мере соот-
ветствует принципам международного права. Так, согласно п. 4 ст. 6 
Международного пакта о гражданских и политических правах каждый, 
кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании 
или о смягчении приговора. 

Посредством принятия акта помилования законом предусматривает-
ся возможность:

– замены смертной казни пожизненным лишением свободы;
– освобождения полностью или частично от отбывания как основно-

го, так и дополнительного наказания;
– замены неотбытой части наказания более мягким наказанием;
– освобождения от наказания условно;
– снятия судимости.
К осужденным при опасном и особо опасном рецидиве, а также 

лицам, к которым ранее были применены амнистия, помилование, 
условно-досрочное освобождение от наказания или замена неотбытой 
части наказания более мягким, если они до погашения или снятия суди-
мости вновь совершили умышленное преступление, помилование при-
меняется только в исключительных случаях. 

Помилование осуществляется по личному ходатайству осужденно-
го и рассматривается только после вступления приговора в законную 
силу. В исключительных случаях, если осужденный не отбывает наказа-
ние в исправительном учреждении, исполнение приговора по его делу 
может быть отсрочено судом до рассмотрения ходатайства о помилова-
нии. Ходатайства о помиловании, в которых содержатся нуждающиеся 
в проверке ссылки на необоснованность осуждения или нарушение за-
конности, предварительно направляются в органы прокуратуры и суды 
для проверки в порядке надзора.

Осужденный подает ходатайство о помиловании через администра-
цию исправительного учреждения либо другой орган, исполняющий 
наказание или иные меры уголовной ответственности, которые в тече-
ние месяца со дня его подачи направляют ходатайство на рассмотре-

та, и лица, больные онкологическими заболеваниями II, III или IV кли-
нических групп;

– граждане, выполнявшие воинский либо служебный долг в Афгани-
стане или в других государствах, где велись боевые действия;

– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и лица, пострадавшие от этой катастрофы;

– лица, получившие ранения (контузии), увечья, заболевания при ис-
полнении обязанностей в период военной службы в Вооруженных Силах 
в соответствии с законодательством, а также лица, получившие ранения 
(контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной 
деятельности в период прохождения службы в органах внутренних дел, 
финансовых расследований Комитета государственного контроля, про-
куратуры, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. 

Как правило, с лиц, освобожденных по вышеперечисленным основа-
ниям, снимается судимость.

Все законы об амнистии содержат требования об оказании помощи 
и содействия лицам, освобожденным от наказания. Так, на основании 
законов об амнистии Совету Министров, местным исполнительным и 
распорядительным органам предписывается обеспечить:

– организацию своевременного учета лиц, освобожденных от нака-
зания, и оказание им помощи в бытовом и трудовом устройстве;

– помещение в специальные дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов освобожденных от наказания инвалидов и нетрудоспособных 
лиц пенсионного возраста, нуждающихся в уходе, не имеющих род-
ственников, которые могли бы их взять на свое иждивение;

– своевременное взятие на учет освобожденных несовершеннолет-
них после прибытия их к месту жительства, их трудоустройство или 
передачу под контроль родителей, органов опеки и попечительства, по-
мещение в необходимых случаях в детские дома, устройство в школы-
интернаты, профессионально-технические училища;

– организацию необходимых мер, направленных на проведение сре-
ди освобожденных воспитательной работы, недопущения совершения 
ими новых преступлений.

Помилование – акт верховной власти, полностью или частично 
освобождающий осужденного от наказания либо заменяющий назна-
ченное ему судом наказание более мягким.

В соответствии с п. 19 ст. 84 Конституции к ведению Президента от-
носится осуществление помилования лиц, осужденных судами Респуб-
лики Беларусь, а также судами иностранных государств и отбывающих 
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ляют заключения. По ходатайствам о помиловании лиц, совершивших 
преступления в местах лишения свободы и преступления, связанные с 
нарушением правил безопасности дорожного движения и эксплуата-
ции транспорта, в месячный срок представляет заключение также ми-
нистр внутренних дел; о помиловании лиц, совершивших преступления, 
связанные с причинением ущерба в особо крупном размере, – также ми-
нистр юстиции; о помиловании лиц, осужденных за преступления про-
тив государства, против мира и безопасности человечества, – также 
председатель Комитета государственной безопасности.

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во 
внимание:

– характер и степень общественной опасности совершенного пре-
ступления; 

– личность осужденного и отношение к содеянному; 
– его поведение; 
– отношение к труду (учебе); 
– участие в работе самодеятельных организаций в исправительном 

учреждении; 
– срок отбытого наказания; 
– возмещение имущественного и морального вреда, причиненного 

преступлением; 
– уплата дохода, полученного преступным путем; 
– наличие личных поручительств и заключения по ним органов вну-

тренних дел; 
– мнение администрации исправительного учреждения либо дру-

гого органа, исполняющего наказание или иные меры уголовной от-
ветственности, наблюдательной комиссии, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, а в иных случаях при необходимости также мнение 
районного, городского исполнительных комитетов или местной адми-
нистрации;

– другие заслуживающие внимания обстоятельства.
Ходатайство о помиловании; материалы в отношении лица, осуж-

денного к смертной казни, не ходатайствующего о помиловании; пред-
ставления председателя Верховного Суда либо генерального прокурора 
о применении помилования к лицам, осужденным к смертной казни, до 
внесения на рассмотрение Президента предварительно рассматривают-
ся в Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики 
Беларусь, которая утверждается Президентом на срок его полномочий, 
в составе председателя, двух заместителей председателя и членов ко-

ние Президента. В ходатайстве о помиловании должны содержаться 
(ч. 3 ст. 187 УИК):

– данные, характеризующие личность осужденного, его поведение, 
отношение к труду и обучению во время отбывания наказания, отноше-
ние к совершенному деянию;

– информация об устранении последствий совершенного деяния, 
о признании вины в совершенном преступлении;

– излагаемые осужденным гарантии правопослушного образа жизни 
после освобождения;

– другие заслуживающие внимания обстоятельства, подтверждаю-
щие достижение осужденным определенной степени исправления.

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется 
осужденным с приложением:

– копий приговоров, определений и постановлений судов;
– подробных характеристик с места работы, учебы или жительства;
– сведений о возмещении имущественного и морального вреда, 

причиненного преступлением, об уплате дохода, полученного пре-
ступным путем.

Осужденный к смертной казни может обратиться с ходатайством о 
помиловании к Президенту в течение 10 суток со дня вручения ему ко-
пии приговора или соответствующего определения. Если осужденный к 
смертной казни не подаст в указанный срок ходатайство о помиловании 
либо заявит о своем нежелании обращаться с таким ходатайством, об 
этом составляется акт с соблюдением установленных правил.

Исполнение приговора в отношении лица, осужденного к смертной 
казни, приостанавливается до рассмотрения ходатайства о помиловании 
или материалов об отказе от подачи ходатайства. Ходатайство или акт 
направляются Президенту не позднее трехдневного срока со дня приема 
ходатайства от осужденного или составления акта. 

Ходатайство о помиловании осужденного к смертной казни или 
материалы об отказе этого лица от подачи ходатайства о помиловании 
высылаются Верховному Суду и Генеральной прокуратуре, которые в 
двухнедельный срок представляют заключения с изложением содержа-
ния принятых решений суда, обстоятельств совершенных преступле-
ний, данных о личности осужденного, а также свои предложения по 
существу ходатайства или материалов об отказе от подачи ходатайства.

По ходатайствам о помиловании осужденных к пожизненному за-
ключению, лишению свободы или более мягкому наказанию генеральный 
прокурор и председатель Верховного Суда в месячный срок представ-
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Лицо, страдающее иным тяжелым заболеванием, препятствующим 
отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания на-
казания или это наказание может быть заменено более мягким. При этом 
учитываются тяжесть совершенного преступления, личность осужден-
ного, характер заболевания и другие обстоятельства.

Порядок медицинского освидетельствования и перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию наказания, определяются МВД 
совместно с Министерством здравоохранения (ч. 71 ст. 187 УИК) на 
основании Инструкции о порядке медицинского освидетельствования 
осужденных и установлении перечня заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденной постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16 февраля 2011 г. № 54/15. Перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию наказания, включает в себя такие 
виды заболеваний:

– психические расстройства (заболевания);
– туберкулез;
– заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, в тер-

минальной стадии;
– новообразования;
– заболевания эндокринной системы;
– заболевания нервной системы и органов чувств;
– заболевания органов кровообращения;
– заболевания органов дыхания;
– заболевания органов пищеварения;
– заболевания почек;
– заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани;
– анатомические дефекты вследствие заболевания или травмы во 

время последнего срока отбывания наказания;
– острая и хроническая лучевая болезнь IV степени и прочие забо-

левания.
Указанная инструкция распространяется на осужденных к нака-

занию в виде ареста или лишения свободы, отбывающих наказание 
соответственно в арестных домах или исправительных (воспитатель-
ных) колониях, следственных изоляторах (в случае оставления осуж-
денного для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию), 
тюрьмах уго ловно-исполнительной системы МВД. Учет осужденных, 
направленных на медицинское освидетельствование, производится в 
специальном журнале учета осужденных, направленных на медицин-
ское освидетельствование.

миссии. Комиссия также может приглашать на свои заседания предста-
вителей государственных органов, общественных объединений, средств 
массовой информации. 

Подготовка материалов к ходатайству о помиловании для рассмотре-
ния комиссий, а также контроль за своевременным исполнением указов 
Президента возлагаются на Администрацию Президента Республики 
Беларусь.

Акт помилования не носит нормативного характера, а является ак-
том правоприменения и оформляется указом Президента Республики 
Беларусь в отношении индивидуально-определенного лица. Указы Пре-
зидента о помиловании или об отклонении ходатайства о помиловании 
направляются к исполнению:

– в отношении лиц, осужденных к смертной казни, – в Верховный Суд;
– в отношении лиц, осужденных к общественным работам, испра-

вительным работам, аресту, ограничению свободы, лишению свободы, 
пожизненному лишению свободы и отбывающих наказание, а также о 
снятии судимости – в МВД;

– в отношении военнослужащих, осужденных к ограничению по 
военной службе, аресту и отбывающих наказание, – в Министерство 
обороны;

– в отношении лиц, не отбывающих наказание или осужденных к 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также об 
освобождении от дополнительных мер наказания – в Верховный Суд.

Уголовный закон предусматривает освобождение осужденных 
от отбывания наказания или замену наказания более мягким в слу-
чае тяжелого заболевания или инвалидности (ст. 92 УК). В основу 
осуществления досрочного освобождения от наказания осужденных 
по болезни положено не их исправление, а наличие тяжелой неиз-
лечимой болезни.

Так, лицо, заболевшее после вынесения приговора психическим 
расстройством (заболеванием), лишающим его возможности сознавать 
фактический характер и значение своих действий или руководить ими, 
освобождается судом от отбывания наказания. Такому лицу суд может 
назначить принудительную меру безопасности и лечения. В случае вы-
здоровления данное лицо подлежит наказанию, если не истекли сроки 
давности исполнения обвинительного приговора. При этом время, в те-
чение которого к нему применялись принудительные меры безопасно-
сти и лечения, засчитываются в срок наказания.
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В случае признания лица, осужденного к общественным работам, 
исправительным работам или ограничению свободы, инвалидом I 
или II группы орган или учреждение, исполняющие наказание или 
иные меры уголовной ответственности, направляют в суд представ-
ление о его досрочном освобождении от отбывания наказания (ч. 7 
ст. 187 УИК).

Медицинское освидетельствование осужденных к наказаниям в 
виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, ис-
правительных работ, ограничения свободы осуществляется врачебно-
консультационными комиссиями государственных организаций здраво-
охранения в установленном законодательством порядке.

В отношении осужденных к наказанию в виде ограничения по во-
енной службе определение категории годности к военной службе по 
состоянию здоровья осуществляется военно-врачебными комиссиями, 
создаваемыми в государственных органах, в которых предусмотрена во-
енная служба, в порядке, определяемом этими органами.

В случае признания военнослужащего, осужденного к ограничению 
по военной службе, негодным к военной службе по состоянию здоровья 
командир воинской части направляет в суд представление об освобож-
дении осужденного от дальнейшего отбывания наказания или о замене 
неотбытой части наказания более мягким наказанием. Одновременно 
с представлением в суд направляется медицинское заключение (ч. 12 
ст. 187 УИК).

19.2. Особенности представления
к условно-досрочному освобождению
от отбывания наказания
и замене неотбытой части наказания
более мягким наказанием

Условно-досрочное освобождение от наказания представля-
ет собой поощрительную меру уголовно-правового характера, которая 
состоит в освобождении осужденного от дальнейшего отбывания на-
казания по определенным в законе условиям и исполняется в период 
неотбытой части наказания (ст. 90 и 119 УК, ст. 187 УИК). Оно может 
быть применено к осужденному лишь при его примерном поведении, 
доказывающем исправление лица. Таким образом, освобождение от на-

Медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные: 
– заболевшие психическим расстройством (заболеванием согласно пе-

речню) после вынесения приговора, лишающим их возможности сознавать 
фактический характер и значение своих действий или руководить ими;

– страдающие иным тяжелым заболеванием (согласно перечню), 
препятствующим отбыванию наказания.

Медицинское освидетельствование осужденных для установления 
наличия заболеваний осуществляет медицинская комиссия в составе: 
председателя медицинской комиссии – начальника управления меди-
цинского обеспечения Департамента финансов и тыла МВД; членов ме-
дицинской комиссии (не менее трех врачей).

При необходимости медицинская комиссия может привлекать вы-
сококвалифицированных врачей-специалистов государственных орга-
низаций здравоохранения, медицинских подразделений учреждений 
уголовно-исполнительной системы, экспертов Государственного коми-
тета судебных экспертиз.

По результатам медицинского освидетельствования осужденного 
выносится заключение медицинской комиссии о его медицинском 
освидетельствовании, которое осужденному объявляется его леча-
щим врачом.

Представление об освобождении от отбывания наказания вследствие 
психического расстройства (заболевания) осужденного направляется в 
суд начальником органа или учреждения, исполняющих наказание и 
иные меры уголовной ответственности. Одновременно с представле-
нием в суд направляются заключение медицинской комиссии и личное 
дело осужденного (ч. 5 ст. 187 УИК).

Представление об освобождении от отбывания наказания вследствие 
иного тяжелого заболевания направляется в суд начальником органа 
или учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной от-
ветственности. Одновременно с представлением в суд направляются 
заключение медицинской или медико-реабилитационной экспертной 
комиссии и личное дело осужденного. В представлении должны содер-
жаться данные, характеризующие поведение осужденного во время от-
бывания наказания (ч. 6 ст. 187 УИК).

При отказе суда в освобождении осужденного от отбывания нака-
зания по болезни повторное направление материалов в суд в случае 
изменения течения заболевания и ухудшения состояния его здоровья 
осуществляется независимо от времени со дня вынесения определения 
(постановления) суда об отказе.



168 169

– не менее 1/2 срока наказания, назначенного судом за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, или менее тяж-
кое преступление;

– не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за тяжкое пре-
ступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление или ранее условно-досрочно освобождалось 
от наказания;

– не менее 3/4 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавше-
муся от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким 
наказанием и совершившему новое преступление в течение неотбытой 
части наказания.

Особо предусмотрен минимальный срок фактического отбытия 
наказания в отношении осужденных инвалидов, женщин и одиноких 
мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также лиц, достигших 
общеустановленного пенсионного возраста (ч. 31 ст. 90 УК):

– не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, или менее тяж-
кое преступление;

– не менее 1/2 срока наказания, назначенного судом за тяжкое пре-
ступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление;

– не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему преступле-
ние в течение неотбытой части наказания.

При этом срок фактически отбытого лицом наказания в виде лише-
ния свободы не может быть менее шести месяцев.

Условно-досрочное освобождение от наказания лиц, совершивших 
преступление в возрасте до 18 лет, применяется после фактического 
отбытия (ч. 3 ст. 119 УК):

– не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, и за менее тяж-
кое преступление;

– не менее 1/2 срока наказания, назначенного судом за тяжкое пре-
ступление;

– не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также если лицо ранее осуждалось к лишению свободы 
за умышленное преступление.

казания связано прежде всего с возможностью возникновения новых 
обстоятельств, касающихся изменения личности осужденного. Их появ-
ление обусловливает утрату необходимости в продолжении отбывания 
наказания в тех пределах, которые были определены судом. Суд, воздей-
ствуя на процесс отбывания наказания и применяя условно-досрочное 
освобождение, тем самым использует его в качестве одного из средств 
индивидуализации исполнения наказания.

Не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания  
лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на со-
держание детей, находящихся на государственном обеспечении, осуж-
денные за преступления, предусмотренные ст. 174 УК (уклонение роди-
телей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся или находившихся на 
государственном обеспечении), и за иные преступления, совершенные в 
период работы в организациях на основании судебного постановления 
(ч. 7 ст. 90 и ч. 6 ст. 119 УК).

Условно-досрочное освобождение может быть применено к лицам, 
отбывающим следующие виды наказания (ст. 90 УК):

– лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

– исправительные работы;
– ограничение по военной службе;
– ограничение свободы;
– лишение свободы.
При этом лицо может быть освобождено и от дополнительного на-

казания.
Условно-досрочное освобождение может быть применено к лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 18 лет, отбывающим следую-
щие виды наказания (ч. 1 ст. 119 УК):

– лишение права заниматься определенной деятельностью;
– исправительные работы;
– ограничение свободы;
– лишение свободы.
Обязательным условием условно-досрочного освобождения явля-

ется фактическое отбытие установленных законодателем сроков на-
казания, назначенного судом в зависимости от категории совершен-
ного преступления. Условно-досрочное освобождение от наказания 
может быть применено после фактического отбытия осужденным 
(ч. 3 ст. 90 УК):



170 171

К лицам, которым наказание было заменено более мягким, условно-
досрочное освобождение от наказания применяется по правилам, пре-
ду смотренным ст. 90 УК, исходя из назначенного приговором суда сро-
ка наказания с учетом его сокращения в соответствии с актами амни-
стии, помилования.

В отношении несовершеннолетних осужденных законодательством 
установлены иные части фактического отбытия наказания (ч. 3 ст. 120 УК):

– не менее 1/4 срока наказания, назначенного судом за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, или за менее 
тяжкое преступление;

– не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за тяжкое пре-
ступление;

– не менее 1/2 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свобо-
ды за умышленное преступление.

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может 
быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному, 
совершившему преступление в возрасте до 18 лет, при его примерном 
поведении и добросовестном отношении к труду, учебе.

К лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, которому 
наказание было заменено более мягким, условно-досрочное освобожде-
ние от наказания применяется по правилам, предусмотренным ст. 119 
УК, исходя из назначенного приговором суда срока наказания с учетом 
его сокращения в соответствии с актами амнистии, помилования.

При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием 
оно назначается в пределах сроков, установленных законом для этого 
вида наказания, и не должно превышать неотбытого срока заменяемого 
наказания. При замене неотбытой части наказания более мягким наказа-
нием одному дню заменяемого наказания соответствует один день более 
мягкого наказания, а при назначении в качестве более мягкого наказания 
общественных работ семи дням заменяемого наказания соответствуют 
12 часов общественных работ, а для лица, совершившего преступление 
в возрасте до 18 лет, – 6 часов.

При замене наказания более мягким наказанием осужденный может 
быть освобожден от дополнительного наказания.

В отношении осужденного, к которому применяется условно-
досрочное освобождение или замена неотбытой части наказания более 
мягким, органы или учреждения, исполняющие наказание и иные меры 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким на-
казанием (ст. 91 и 120 УК, ст. 187 УИК). Замена неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания представляет собой доверие 
осужденному и его поощрение, заключающиеся в том, что достижение 
целей уголовной ответственности и наказания осуществляется в про-
цессе отбывания более мягкого наказания, реализуемого, как правило, 
в течение менее продолжительного периода времени по сравнению с 
неотбытой частью заменяемого наказания, поэтому лица, отбывающие 
наказание, заинтересованы в такой замене1.

Замена неотбытой части наказания более мягким может быть при-
менена к лицам, отбывающим следующие виды основного наказания 
(ч. 1 ст. 91 УК):

– исправительные работы;
– ограничение по военной службе;
– ограничение свободы;
– лишение свободы.
Лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, неотбытая 

часть наказания может быть заменена более мягким наказанием за вы-
шеуказанные виды основного наказания, за исключением ограничения по 
военной службе (ч. 1 ст. 120 УК).

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может 
быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному 
после фактического отбытия им (ч. 2 ст. 91 УК):

– не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, или менее тяж-
кое преступление;

– не менее 1/2 срока наказания, назначенного судом за тяжкое пре-
ступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 
умышленное преступление либо ранее осуждалось за преступление, 
совершенное в период отбывания наказания;

– не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавше-
муся от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким 
наказанием и совершившему новое преступление в течение неотбытой 
части наказания.

1 См.: Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения. М. : 
Юрид. лит., 1982. С. 36.
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свидетельствует о том, что у осужденного сформирована готовность ве-
сти правопослушный образ жизни (ч. 5 ст. 116 УИК).

При фактическом отбытии осужденным установленной уголовным 
законом части срока наказания комиссия исправительного учреждения 
в месячный срок рассматривает вопрос о представлении каждого осуж-
денного к условно-досрочному освобождению от наказания или замене 
неотбытой части наказания более мягким наказанием.

Для аттестации осужденного к лишению свободы комиссией ис-
правительного учреждения начальник отряда исправительного учреж-
дения готовит на осужденного к лишению свободы характеристику-
аттестацию. Характеристика-аттестация готовится на основании сведе-
ний, содержащихся в документах личного дела осужденного к лишению 
свободы. При подготовке характеристики-аттестации учитывается мне-
ние членов совета воспитателей отряда исправительного учреждения 
по результатам изучения личности осужденного к лишению свободы и 
оценки его поведения в период отбывания наказания.

Наличие у осужденного к лишению свободы устойчивого стрем-
ления к правопослушному поведению и сформированной готовности 
вести правопослушный образ жизни определяется комиссией исправи-
тельного учреждения на основании:

– анализа документов личного дела осужденного к лишению свободы;
– сведений, содержащихся в характеристике-аттестации на осужден-

ного к лишению свободы;
– результатов его аттестации советом воспитателей отряда исправи-

тельного учреждения за весь период отбывания наказания;
– отношения к совершенному деянию;
– информации об устранении последствий совершенного деяния, 

о признании вины в совершенном преступлении;
– других заслуживающих внимание обстоятельств.
Комиссия исправительного учреждения также дает осужденному 

рекомендации, направленные на закрепление положительных и исправ-
ление отрицательных качеств личности осужденного, направления по 
дальнейшему поведению осужденного к лишению свободы.

Решение комиссии исправительного учреждения заносится в харак-
теристику-аттестацию и объявляется осужденному под расписку. В свою 
очередь, осужденный может письменно выразить в характеристике-
аттестации свое мнение и отношение к решению комиссии исправи-
тельного учреждения. Данный документ приобщается к личному делу 
осужденного.

уголовной ответственности, вносят в суд соответствующее представле-
ние, в котором содержатся:

1) данные, характеризующие:
– личность осужденного, его поведение:
– отношение к труду, обучению во время отбывания наказания;
– отношение к совершенному деянию;
2) информация:
– об устранении последствий совершенного деяния;
– признании вины в совершенном преступлении;
3) излагаемые осужденным гарантии правопослушного образа жиз-

ни после освобождения;
4) другие заслуживающие внимания обстоятельства, подтверждаю-

щие достижение осужденным определенной степени исправления. 
Признание осужденного к лишению свободы твердо ставшим на 

путь исправления или доказавшим свое исправление производится при 
проведении аттестации осужденного к лишению свободы комиссией ис-
правительного учреждения согласно Инструкции о порядке аттестации 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы, утвержденной по-
становлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
10 ноября 2010 г. № 353.
Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осуж-

денный, если он принял письменное обязательство о правопослушном 
поведении, не имеет взысканий, добросовестно относится к труду 
или учебе, выполнению работ по коллективному самообслуживанию, 
уборке и благоустройству исправительных учреждений и прилегаю-
щих к ним территорий и проявляет полезную инициативу в иной об-
щественно полезной деятельности, а осужденный, не погасивший до 
постановления приговора ущерб, причиненный преступлением, – если 
он также принял все зависящие от него меры по возмещению ущер-
ба, и если его поведение свидетельствует об устойчивом стремлении к 
правопослушному поведению (ч. 4 ст. 116 УИК).
Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, 

если он принял письменное обязательство о правопослушном поведе-
нии, не имеет взысканий, добросовестно относится к труду или учебе, 
выполнению работ по коллективному самообслуживанию, уборке и бла-
гоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним терри-
торий и проявляет полезную инициативу в иной общественно полезной 
деятельности, а осужденный, не погасивший до постановления приго-
вора ущерб, причиненный преступлением, – если он также принял все 
зависящие от него меры по возмещению ущерба, и если его поведение 
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В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении или замене 
неотбытой части наказания более мягким наказанием повторное направ-
ление представления по любому из этих оснований может иметь место 
не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения определе-
ния (постановления) суда об отказе (ч. 10 ст. 187 УИК).

При этом лица, освобожденные от наказания условно-досрочно, если 
они были направлены в исправительные учреждения, исправительные 
учреждения открытого типа в случае, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 90 
УК (осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не вы-
полняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушил 
общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры 
административного взыскания, или совершил иное административное 
правонарушение, за которое законом предусмотрено административное 
взыскание в виде административного ареста, то по представлению орга-
на, осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может 
отменить условно-досрочное освобождение), могут быть вновь пред-
ставлены к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой 
части наказания более мягким наказанием не ранее чем по истечении 
одного года со дня вынесения определения (постановления) суда об их 
направлении в исправительные учреждения, исправительные учрежде-
ния открытого типа (ч. 11 ст. 187 УИК).

Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в 
день поступления соответствующих документов, а если документы по-
лучены после окончания рабочего дня, – утром следующего дня (ч. 5 
ст. 191 УИК).

Представление о замене пожизненного лишения свободы лишением 
свободы на определенный срок по основаниям, предусмотренным уго-
ловным законом, может быть внесено в суд администрацией исправи-
тельного учреждения, если осужденный в течение последних трех лет 
не признавался злостно нарушающим установленный порядок отбыва-
ния наказания.

По отбытии 20 лет лицом, осужденным к пожизненному лишению 
свободы, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помилования 
заменена пожизненным лишением свободы, суд, учитывая поведение 
осужденного, состояние его здоровья или возраст, может заменить даль-
нейшее отбывание пожизненного лишения свободы лишением свободы 
на определенный срок, но не свыше пяти лет (ч. 4 ст. 58 УК).

Осужденные, совершившие во время отбывания пожизненного ли-
шения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступления, не пред-

Заседание комиссии исправительного учреждения оформляется про-
токолом.

В случае принятия комиссией исправительного учреждения по ре-
зультатам аттестации осужденного к лишению свободы решения о не-
целесообразности представления его к условно-досрочному освобожде-
нию или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, 
комиссия устанавливает срок повторной аттестации данного осужден-
ного к лишению свободы, но не ранее чем через месяц и не позднее чем 
через 12 месяцев после ее проведения.

Согласно Инструкции о порядке деятельности территориальных 
органов внутренних дел по исполнению наказаний и иных мер уго-
ловной ответственности, утвержденной постановлением Министер-
ства внут ренних дел Республики Беларусь от 15 января 2014 г. № 13, 
с целью оценки степени исправления осужденных, представляемых 
инспекцией к условно-досрочному освобождению от наказания либо 
замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, в органе 
внутренних дел создается комиссия. Состав комиссии утверждается 
приказом начальника органа внутренних дел либо лицом, исполняю-
щим его обязанности.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

На заседание комиссии могут быть приглашены прокурор и пред-
ставители субъектов, заинтересованных и участвующих в проведении 
воспитательной работы.

Заседание комиссии проводится и считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее четырех ее членов, в том числе председа-
тель. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
от общего количества членов комиссии, присутствующих на ее заседа-
нии. Председатель комиссии голосует последним.

По результатам проведения заседания комиссии оформляется и под-
писывается председательствующим решение, которое приобщается к 
личному делу осужденного. Решение комиссии объявляется осужден-
ному под расписку.

При принятии комиссией решения о нецелесообразности представ-
ления осужденного к условно-досрочному освобождению от наказа-
ния или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием 
повторное рассмотрение материалов по любому из указанных основа-
ний должно проводиться не позднее шести месяцев со дня принятия 
этого решения.



176 177

срок для постановки на учет. Осужденная следует к месту жительства 
самостоятельно за счет государства.

В случае неприбытия осужденной к месту ее жительства в двухне-
дельный срок со дня освобождения уголовно-исполнительная инспек-
ция осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а при их 
безуспешности объявляет розыск. Такая осужденная может быть задер-
жана с санкции прокурора на срок до 30 суток и по постановлению на-
чальника территориального органа внутренних дел может помещаться 
в изолятор временного содержания территориального органа внутрен-
них дел. Взыскание с осужденной денежной суммы, израсходованной в 
связи с ее розыском, производится путем совершения исполнительной 
надписи. Размер денежной суммы, израсходованной в связи с розыском 
осужденной, определяется Советом Министров.

В день освобождения осужденной в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по месту ее жительства направляется копия определения (по-
становления) суда об отсрочке отбывания наказания с указанием даты 
освобождения. После явки осужденной уголовно-исполнительная ин-
спекция в течение трех суток направляет подтверждение ее явки в ис-
правительное учреждение по месту освобождения осужденной.

Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденную на учет и 
в дальнейшем осуществляет контроль за ее поведением, организует и 
проводит воспитательную работу с осужденной. Порядок организации 
учета и осуществления контроля за поведением осужденных с отсроч-
кой отбывания наказания, а также проведения воспитательной работы 
в отношении осужденных к лишению свободы беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет предусмотрен Инструк-
цией о порядке деятельности территориальных органов внутренних 
дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной ответственности, 
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь от 15 января 2014 г. № 13.

При постановке на учет сведения об осужденных помещаются в еди-
ный государственный банк данных о правонарушениях, а регистрацион-
ные документы передаются в информационные подразделения в соот-
ветствии с Положением о порядке функционирования единой государ-
ственной системы регистрации и учета правонарушений, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 
2006 г. № 909. В уголовно-исполнительной инспекции осуществляется 
также формирование и ведение электронного банка данных о лицах, со-
стоящих на учетах. Данная деятельность регламентируется Инструкци-

ставляются к замене пожизненного лишения свободы лишением свобо-
ды на определенный срок.

В случае отказа суда в замене осужденному пожизненного лишения 
свободы лишением свободы на определенный срок повторное внесение 
представления может иметь место не ранее чем по истечении трех лет 
со дня принятия судом решения об отказе (ч. 3 ст. 188 УИК).

19.3. Отсрочка отбывания наказания
в отношении осужденных беременных женщин
и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет

К числу иных оснований освобождения от отбывания наказания 
относится отсрочка от отбывания наказания осужденным беременным 
женщинам и осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет (ст. 93 УК, ст. 189 и 190 УИК). 

Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до трех лет, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы, судом может быть представлена отсрочка отбывания нака-
зания на период, когда они могут быть освобождены от работы по бе-
ременности, родам и до достижения ребенком трехлетнего возраста. 
Отсрочка отбывания наказания не применяется к женщинам, осужден-
ным к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо 
тяжкое преступление.

Представление в суд об освобождении осужденной женщины, со-
гласованное с наблюдательной комиссией, направляет администрация 
исправительного учреждения. К представлению прилагаются:

– характеристика осужденной;
– справка о согласии родственников или иных лиц принять ее ре-

бенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для про-
живания;

– медицинское заключение о беременности либо справка о наличии 
ребенка;

– личное дело осужденной.
Администрация исправительного учреждения, получив определение 

(постановление) суда об отсрочке отбывания наказания в отношении 
осужденной, освобождает ее из исправительного учреждения. У осуж-
денной берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспек-
цию по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия и об 
ответственности за неявку без уважительных причин в установленный 
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питания ребенка и ухода за ним, допускает нарушения общественного 
порядка или трудовой дисциплины, уголовно-исполнительная инспек-
ция по месту ее жительства вносит в суд представление об отмене от-
срочки отбывания наказания и направлении осужденной для отбывания 
наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилага-
ется копия определения (постановления) суда об отсрочке отбывания 
наказания. Одновременно с представлением уголовно-исполнительная 
инспекция направляет в суд и личное дело осужденной женщины.

По достижении ребенком трехлетнего возраста либо в случае его 
смерти уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осуж-
денной с учетом ее поведения, отношения к воспитанию ребенка, харак-
тера совершенного преступления, отбытого срока наказания направляет 
в суд представление об условно-досрочном освобождении осужден-
ной от наказания, либо замене неотбытой части наказания более мяг-
ким наказанием, либо о направлении ее в исправительное учреждение 
для дальнейшего отбывания наказания. В последнем случае уголовно-
исполнительная инспекция представляет в суд свое заключение о воз-
можности зачета в срок наказания времени отсрочки, когда осужденная 
не отбывала наказание.

Снятие с учета в уголовно-исполнительной инспекции осужденной 
женщины осуществляется в день вынесения определения (постанов-
ления) суда.

ей о порядке формирования и ведения банка данных о лицах, состоящих 
на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях органов внутренних 
дел, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 10 июля 2015 г. № 215.

После постановки на учет осужденная женщина вызывается в ин-
спекцию, где с ней проводится беседа, по окончании которой берется 
подписка и составляется справка о проведенной беседе.

Во время проведения беседы с осужденной женщиной уголовно-
исполнительная инспекция уточняет и проверяет анкетные данные, све-
дения о близких родственниках и другие вопросы, имеющие значение 
для осуществления контроля за ее поведением.

Не реже одного раза в квартал уголовно-исполнительная инспек-
ция посещает осужденную женщину по месту жительства с целью 
осуществления контроля за ее поведением. О результатах проверки 
составляется справка.

Инспекция контролирует соблюдение осужденной женщиной трудо-
вой дисциплины, а при изменении осужденной женщиной места работы 
запрашивает характеризующие материалы и сведения об основаниях 
увольнения.

Уголовно-исполнительная инспекция непосредственно организует 
и проводит воспитательные мероприятия с осужденными, планирует и 
по согласованию с субъектами, заинтересованными и участвующими в 
проведении воспитательной работы, обеспечивает их участие. В необ-
ходимых случаях приглашает представителей государственных органов, 
организаций, общественных объединений, а также близких родственни-
ков осужденного.

В случае выявления факта несоблюдения условий отсрочки отбы-
вания наказания осужденная женщина вызывается в инспекцию, где у 
нее берется объяснение. Если осужденная, к которой была применена 
отсрочка отбывания наказания, допускает нарушения общественно-
го порядка или трудовой дисциплины либо уклоняется от воспитания 
ребенка и ухода за ним, то уголовно-исполнительная инспекция объ-
являет ей официальное предупреждение. При выявлении факта укло-
нения осужденной женщиной от воспитания ребенка или ухода за ним 
уголовно-исполнительная инспекция также уведомляет органы опеки и 
попечительства.

В случае если ребенок родился мертвым или осужденная отказалась 
от ребенка, передала его в детский дом или скрылась с места жительства 
либо продолжает после сделанного предупреждения уклоняться от вос-



180 181

Заблаговременное решение вопросов трудового и бытового устрой-
ства лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, является одним 
из основных направлений работы по закреплению результатов ис-
правления, созданию необходимых условий для успешной социальной 
адаптации в условиях жизни на свободе. В связи с чем не позднее чем 
за три месяца до истечения срока наказания осужденного к ограниче-
нию свободы с направлением в исправительное учреждение открытого 
типа или к лишению свободы администрация учреждения уголовно-
исполнительной системы через территориальные органы внутренних 
дел и органы по труду, занятости и социальной защите принимает меры 
по трудовому и бытовому устройству. В отношении лиц, обязанных воз-
мещать расходы, затраченные государством на содержание детей, нахо-
дящихся на государственном обеспечении, в случае необходимости их 
трудоустройства администрация учреждения уголовно-исполнительной 
системы не позднее чем за три месяца до освобождения информиру-
ет об этом суд, органы внутренних дел и органы по труду, занятости и 
социальной защите по месту жительства указанных лиц. Порядок ока-
зания администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы 
помощи осужденным в трудовом и бытовом устройстве устанавливает-
ся МВД (ч. 1 ст. 192 УИК).

Согласно Инструкции о порядке оказания помощи осужденным к 
ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение от-
крытого типа или к лишению свободы в трудовом и бытовом устройстве, 
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь от 15 января 2014 г. № 15, администрация учреждения 
уголовно-исполнительной системы при освобождении осужденных от 
отбывания наказания в соответствии с п. 1 ст. 186 УИК не позднее чем 
за три месяца, но не ранее чем за шесть месяцев до истечения срока на-
казания принимает меры по их трудовому и бытовому устройству.

При организации работы по оказанию помощи осужденным в тру-
довом и бытовом устройстве администрация учреждения уголовно-
исполнительной системы:

– организует предоставление осужденным информации по вопросам 
их трудового и бытового устройства, в том числе о наличии свободных 
рабочих мест (вакансий) в организациях;

– выявляет лиц без определенного места жительства и иных осуж-
денных, нуждающихся в оказании помощи в их трудовом и бытовом 
устройстве;

– взаимодействует с органами внутренних дел по вопросам установ-
ления возможности проживания осужденного по избранному им месту 
жительства в Республике Беларусь, а также с органами по труду, занято-

Глава 20

ПОМОЩЬ ЛИЦАМ,
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

20.1. Подготовка осужденных
к освобождению от отбывания наказания

Освобождение от отбывания наказания является важным этапом 
в жизни осужденного. Ему предшествует большая подготовительная ра-
бота, осуществляемая администрацией органов и учреждений, испол-
няющих наказание и иные меры уголовной ответственности. 

Цель подготовки осужденных к освобождению подчеркнута в Пра-
вилах Нельсона Манделы (правило 107): «С самого начала отбывания 
срока заключения следует думать о будущем, которое ждет заключен-
ного после его освобождения, к этому его следует поощрять, а также 
помогать поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, 
находящимися за стенами заведения, которые способны содействовать 
и способствовать его включению в жизнь общества после освобожде-
ния и защитить интересы его семьи». 

Со всеми осужденными службой социальной адаптации учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы со дня фактического отбывания 
ими наказания проводится воспитательная работа с целью подготовки 
их к освобождению, разъясняются их права и обязанности после от-
бытия наказания. При необходимости администрация учреждения, ис-
полняющего наказание, может предоставить осужденному перед его 
освобождением краткосрочный выезд за пределы исправительного и 
воспитательного учреждения продолжительностью до семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, для предва-
рительного решения вопросов трудового и бытового устройства после 
освобождения (ч. 1 ст. 92 УИК).
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В случаях, если осужденный является лицом без определенного места 
жительства либо если жилое помещение, право владения, распоряжения 
и (или) пользования которым возникло у осужденного по основаниям, 
установленным законодательными актами, было уничтожено в резуль-
тате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, 
а равно стало непригодным для проживания по иным причинам, либо 
осужденный утратил право пользования таким жилым помещением, ад-
министрация учреждения уголовно-исполнительной системы направля-
ет соответствующие материалы в местные исполнительные и распоряди-
тельные органы для рассмотрения вопроса об оказании помощи в предо-
ставлении осужденному жилого помещения или места для временного 
проживания, а также в другие организации, оказывающие помощь лицам 
без определенного места жительства и иным лицам. Копии материалов 
администрация учреждения направляет в органы внутренних дел для 
оказания содействия в решении вопросов бытового устройства данной 
категории осужденных, освобождаемых из учреждения.

Для оказания содействия в трудовом устройстве осужденного после 
освобождения администрация учреждения направляет соответствую-
щие материалы в органы по труду, занятости и социальной защите по 
избранному месту жительства.

С поступившей информацией о трудовом и бытовом устройстве ад-
министрация учреждения знакомит осужденного под подпись с указа-
нием даты ознакомления.

Копии материалов, направляемых администрацией учреждения, 
а также поступившие из органов внутренних дел, органов по труду, за-
нятости и социальной защите в администрацию учреждения материалы 
приобщаются к личному делу осужденного.

Если осужденный, отбывающий наказание в исправительной коло-
нии-поселении, которому в установленном порядке разрешено прожи-
вание в жилом помещении за ее пределами, изъявляет желание после 
освобождения остаться проживать в этом жилом помещении и продол-
жить работать в организации, в которой он работал в период отбывания 
наказания, от него принимается об этом заявление. Заявление осужден-
ного вместе с документами или их копиями, подтверждающими его про-
живание и трудовое устройство, приобщаются к личному делу. Вопрос 
о трудовом и бытовом устройстве осужденного считается решенным.

Инвалиды I и II группы, а также лица, достигшие общеустанов-
ленного пенсионного возраста, при необходимости по их согласию на-
правляются органами по труду, занятости и социальной защите в дома-
интернаты для престарелых и инвалидов. Несовершеннолетние, не 

сти и социальной защите – по вопросам оказания содействия в трудовом 
устройстве осужденных после освобождения;

– при необходимости осуществляет взаимодействие по вопросам 
трудового и бытового устройства осужденных с местными исполни-
тельными и распорядительными органами (их структурными подраз-
делениями), другими организациями, родственниками осужденных или 
иными лицами;

– организует обобщение и доведение до сведения осужденных ин-
формации, полученной из органов внутренних дел и органов по труду, 
занятости и социальной защите, о возможности проживания по избран-
ному месту жительства и оказания содействия в трудовом устройстве 
осужденных.

Администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы 
в ходе проведения беседы с осужденным выясняются обстоятельства, 
связанные с возможностью его трудового и бытового устройства по из-
бранному месту жительства после освобождения, устанавливается не-
обходимость оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, разъ-
ясняется порядок обращения в органы по труду, занятости и социальной 
защите для оказания помощи в трудовом устройстве после освобожде-
ния. В ходе проведения беседы осужденный также уведомляется о не-
обходимости явки в орган внутренних дел в течение трех дней после 
прибытия к месту жительства для постановки на учет.

В случае отказа осужденного от предоставления сведений об избран-
ном месте жительства либо несообщения об избранном месте житель-
ства администрация учреждения уголовно-исполнительной системы 
документально фиксирует это обстоятельство в личном деле осужден-
ного и направляет запрос в орган внутренних дел по известному месту 
жительства осужденного. В орган по труду, занятости и социальной за-
щите направляется информационное письмо о возможности оказания 
помощи в трудовом устройстве.

Для оказания содействия в бытовом устройстве осужденного по из-
бранному месту жительства администрация уголовно-исполнительной 
системы направляет соответствующие материалы в орган внутренних 
дел по избранному месту жительства.

При наличии в учреждении уголовно-исполнительной системы 
справки о месте жительства и составе семьи осужденного, которой под-
тверждается возможность проживания осужденного по избранному ме-
сту жительства, вопрос о возможности бытового устройства осужденно-
го считается решенным, и направление соответствующих материалов в 
орган внутренних дел не требуется.
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Если у несовершеннолетнего осужденного отсутствуют родители, род-
ственники, опекуны (попечители), администрация учреждения уголовно-
исполнительной системы направляет запрос в орган внутренних дел по 
его прежнему месту жительства, указав на необходимость решения со-
вместно с местными исполнительными и распорядительными органами 
вопроса передачи несовершеннолетнего органам опеки и попечительства 
для обеспечения его жилым помещением и дальнейшего устройства.

Комиссии по делам несовершеннолетних участвуют в оказании по-
мощи несовершеннолетним осужденным в решении вопросов бытового 
устройства после освобождения, трудовой занятости или обучения. Ко-
миссии по делам несовершеннолетних по постоянному месту житель-
ства освобожденного из воспитательной колонии до достижения им
18-лет него возраста принимает меры к устройству такого лица на работу 
или учебу. В случае если возвращение освобожденного несовершенно-
летнего к родителям или лицам, их заменяющим, невозможно в связи с 
отсутствием данных лиц или лишением их родительских или опекунских 
прав, комиссия по делам несовершеннолетних по предыдущему месту 
жительства освобожденного по представлению администрации колонии 
принимает меры для устройства его на работу в соответствии со специ-
альностью или на учебу, а также для создания ему жилищно-бытовых 
условий. В исключительных случаях, когда направление освобожден-
ного из колонии к предыдущему месту жительства нецелесообразно из 
воспитательных соображений, его устройство по представлению адми-
нистрации колонии осуществляет комиссия по делам несовершеннолет-
них по месту размещения колонии. 

Администрация учреждения обязана за три месяца до истечения сро-
ка освобождения осужденных, обязанных возмещать расходы, затра-
ченные государством на содержание детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении, информировать об этом суд по месту жительства 
осужденных, обязанных возмещать расходы, затраченные государством 
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 
а также направить в суд исполнительный документ в день освобожде-
ния данного лица.

Необходимость трудоустройства осужденных, обязанных возме-
щать расходы, затраченные государством на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении, определяется в соответствии с 
Декретом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях».

имеющие родителей, в необходимых случаях передаются органам опеки 
и попечительства по месту жительства несовершеннолетних для предо-
ставления им статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и для их дальнейшего устройства (ч. 3 ст. 192 УИК). 

При оказании помощи в бытовом и трудовом устройстве несо-
вершеннолетним, в том числе не имеющим родителей, инвалидам I и 
II группы, лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возрас-
та, лицам, обязанным возмещать расходы, затраченные государством 
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 
администрацией учреждения учитываются особенности правового по-
ложения данных категорий осужденных.

Осужденные, требующие по состоянию здоровья постоянного 
присмотра, а также несовершеннолетние в возрасте до 16 лет по ис-
течении срока наказания направляются к месту их жительства в со-
провождении родственников или сотрудника учреждения уголовно-
исполнительной системы.

По результатам изучения материалов, поступивших из органов вну-
тренних дел, несовершеннолетние осужденные направляются к месту 
жительства родителей, иных родственников, опекунов (попечителей).

Администрация воспитательной колонии сообщает родителям, иным 
родственникам, опекунам (попечителям) о дне освобождения несовер-
шеннолетнего осужденного и необходимости сопровождения несовер-
шеннолетнего к месту жительства.

В отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, администрация воспитательной колонии при нали-
чии документов, подтверждающих их статус, направляет информацию 
о сроках освобождения:

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
в структурные подразделения местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, осуществляющие государственно-властные полномо-
чия в сфере образования по месту приобретения статуса детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения образования, 
в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обучались на день осуждения;

– лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – в органы по труду, занятости и социальной защите по месту 
приобретения статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.
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– автомобильным транспортом (за исключением такси) в случаях, 
когда указанные виды транспорта являются единственным средством 
сообщения между пунктами отправления и назначения.

Освобожденным лицам на период следования к месту жительства 
выдаются продукты питания в количестве суточной нормы питания, 
положенной им в соответствии с законодательством, или денежные 
средства в размере, равном стоимости среднесуточной нормы питания 
за месяц, предшествовавший освобождению. Освобожденным женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до трех лет, на детей выдаются только 
продукты питания по суточной норме, установленной для детей, нахо-
дящихся в домах ребенка.

При отсутствии у освобожденных лиц одежды и обуви по сезону или 
денежных средств на их приобретение за ними сохраняется одежда и 
обувь, выданная им ранее по нормам снабжения вещевым довольствием 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 
или нормам вещевого довольствия для лиц, заключенных под стражу.

Освобожденным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, на детей выдается полный комплект белья, одежда и обувь по се-
зону и в соответствии с их возрастом по нормам, установленным зако-
нодательством.

Освобожденным лицам с учетом их материального положения и 
на основании анализа возможностей получения ими помощи от род-
ственников, перспектив трудоустройства после освобождения, на-
личия места жительства, иных обстоятельств по их заявлению и по 
решению начальника учреждения уголовно-исполнительной системы 
может быть выдано единовременное денежное пособие в размере до 
пяти базовых величин.

Работниками финансового подразделения учреждения уголовно-
исполнительной системы делаются соответствующие отметки в справ-
ке об освобождении о выдаче освобожденному лицу проездного доку-
мента или денежных средств на его приобретение, продуктов питания, 
единовременного денежного пособия.

При освобождении от отбывания наказания в виде ограничения сво-
боды с направлением в исправительное учреждение открытого типа, 
ареста или лишения свободы инвалидов I и II группы, беременных жен-
щин и женщин, имеющих малолетних детей, а также несовершеннолет-
них осужденных администрация учреждения или органа, исполняющих 
наказание и иные меры уголовной ответственности, заблаговременно 
ставит в известность их родственников либо иных лиц.

Оказание помощи освобожденным из исправительных учреждений, 
исправительных учреждений открытого типа, арестных домов осущест-
вляется в соответствии со ст. 193 УИК и Положением о порядке оказа-
ния помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы и из-под 
стражи, и оплате следования осужденных к месту отбывания наказания в 
виде ограничения свободы, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. № 1218.

Освобожденным лицам помощь оказывается исправительными 
учреждениями уголовно-исполнительной системы за счет и в пределах 
средств, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также дру-
гих источников в соответствии с законодательством.

Учреждения уголовно-исполнительной системы обеспечивают осво-
божденных лиц проездными документами или денежными средствами 
на их приобретение для проезда к месту жительства железнодорожным 
или автомобильным транспортом в пределах Республики Беларусь, про-
дуктами питания на время, необходимое для проезда к месту житель-
ства, при отсутствии у освобожденных лиц собственной одежды, обуви 
и средств на их приобретение – одеждой и обувью по сезону.

Обеспечение питанием, одеждой, обувью, выдача единовременного 
пособия, а также оплата проезда освобожденных от наказания произ-
водится в порядке и размерах устанавливаемых Советом Министров по 
согласованию с Президентом (ч. 3 ст. 193 УИК).

Обеспечение освобожденных лиц и осужденных к ограничению сво-
боды проездными документами для проезда железнодорожным транс-
портом осуществляется на проезд в общих вагонах поездов межрегио-
нальных линий эконом-класса, денежные средства на приобретение 
указанных проездных документов предоставляются из расчета стоимо-
сти проезда в данной категории поездов.

По желанию освобожденного лица при условии доплаты им разницы 
в стоимости проезда ему могут быть приобретены проездные докумен-
ты для проезда в поездах и вагонах других категорий.

В порядке исключения разрешается приобретать проездные доку-
менты или обеспечивать денежными средствами на их приобретение 
для проезда освобожденных лиц:

– беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до трех лет в 
плацкартных вагонах поездов межрегиональных линий эконом-класса;

– в иных поездах Белорусской железной дороги, позволяющих сле-
довать без пересадки, в случае отсутствия поездов межрегиональных 
линий эконом-класса между пунктами отправления и назначения;
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Согласно Закону Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З 
«О занятости населения Республики Беларусь» лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, отнесены к категории граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и не способных на равных условиях конку-
рировать на рынке труда (ст. 11 Закона). 

Для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке 
труда, местные исполнительные и распорядительные органы устанав-
ливают нанимателям независимо от форм собственности броню для 
приема на работу таких граждан на имеющиеся свободные рабочие ме-
ста (вакансии).

На основании оценки состояния и прогноза развития занятости на-
селения региона, банка данных безработных из числа граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях 
конкурировать на рынке труда, органы по труду, занятости и социаль-
ной защите направляют нанимателям предложения об установлении 
им на очередной календарный год брони для приема на работу дан-
ных граждан, а также о создании рабочих мест для их трудоустройства 
(в том числе специализированных рабочих мест для лиц с ограниченной 
трудоспособностью). Ликвидация рабочих мест, созданных по заданию 
местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляет-
ся по согласованию с этими органами.

Органы по труду, занятости и социальной защите своевременно ин-
формируют граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не 
способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, о возмож-
ности их трудоустройства в счет брони. Безработным из числа граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных 
условиях конкурировать на рынке труда, органы по труду, занятости и 
социальной защите предоставляют услуги по профессиональной ориен-
тации, направлению на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации.

Для трудоустройства граждан в соответствии с броней, установлен-
ной местными исполнительными и распорядительными органами, на-
ниматели письменно уведомляют органы по труду, занятости и соци-
альной защите о наличии свободных рабочих мест (вакансий), в двух-
недельный срок со дня их образования с указанием условий труда и 
размера его оплаты.

Трудоустройство граждан в счет установленной брони (включая 
трудоустройство на рабочие места, созданные в соответствии с реше-

20.2. Оказание помощи лицам,
освобождаемым от отбывания наказания

Освобожденные от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, ареста и лишения свободы имеют право на трудовое и быто-
вое устройство и получение других видов социальной помощи в соот-
ветствии с законодательством (ст. 194 УИК).

Согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» органы 
внутренних дел обеспечивают контроль за прибытием граждан, осво-
божденных из исправительных учреждений, исправительных учрежде-
ний открытого типа, арестных домов, к избранному месту жительства.

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают 
меры по обеспечению жилыми помещениями и трудоустройству граж-
дан, освобожденных из исправительных учреждений, исправительных 
учреждений открытого типа, арестных домов, а также граждан, вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных и специальных лечебно-
воспитательных учреждений.

Местные исполнительные и распорядительные органы в порядке, 
установленном законодательством, оказывают поддержку организациям 
и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим рабочие ме-
ста для трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных 
учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных 
домов (ст. 19 указанного Закона).

В отношении несовершеннолетних, освобожденных из воспитатель-
ных колоний, арестных домов, в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы по 
труду, занятости и социальной защите при осуществлении деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в пределах своей компетенции обеспечивают бронирование 
рабочих мест для указанных несовершеннолетних и последующее их 
трудоустройство (ст. 19 указанного Закона). Государственные органы, в 
которых предусмотрена военная служба, также принимают в пределах 
своей компетенции участие в профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, в том числе путем организации и про-
ведения профильных лагерей, зачисления детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в воинские части в качестве воспитан-
ников (ст. 24 Закона).
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– социальный патронат – деятельность по сопровождению граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленная на ее 
преодоление, восстановление нормальной жизнедеятельности, мобили-
зацию и реализацию собственного потенциала граждан для личного и 
социального роста;

– социально-педагогические услуги – действия, направленные на со-
циализацию граждан различных возрастных и социальных групп, орга-
низацию их досуга в целях приобретения ими социальной ориентации и 
общепринятых норм поведения;

– социально-посреднические услуги – содействие установлению 
и расширению связей между гражданами, получающими социальные 
услуги, и государственными органами (организациями), а также оказа-
ние в установленном порядке услуг по представлению интересов граж-
дан, получающих социальные услуги;

– социально-психологические услуги – содействие гражданам в 
предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении 
их последствий, в том числе путем активизации собственных возмож-
ностей граждан, и создание необходимых для этого условий;

– социально-реабилитационные услуги – комплекс мероприятий по 
улучшению качества жизни граждан, сохранению и укреплению их здо-
ровья, в том числе посредством создания им условий для независимого 
проживания и интеграции в общество;

– услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) – оказание помо-
щи в уходе и (или) кратковременное освобождение родителей от ухода 
за ребенком (детьми);

– услуги сиделки – осуществление ухода за гражданами, имеющи-
ми резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию и 
передвижению, действия по поддержанию их жизнедеятельности;

– услуги сопровождаемого проживания – оказание содействия ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в социально-трудовой адаптации, расширении социальных связей, 
определении оптимальных путей организации самостоятельной жизни, 
инвалидам – в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, 
подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений и 
дальнейшее их сопровождение;

– услуги ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передыш-
ки) – освобождение родителей (членов семьи) от ухода за ребенком-
инвалидом на определенный период времени в целях предоставления 
им возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых 
вопросов.

ниями местных исполнительных и распорядительных органов) осу-
ществляется только по направлениям органов по труду, занятости и 
социальной защите.

В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного ор-
ганом по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства в 
счет брони, наниматель в направлении органа по труду, занятости и со-
циальной защите делает отметку о дне явки гражданина и причине от-
каза ему в приеме на работу и возвращает направление гражданину.

В случае необоснованного отказа должностного лица нанимателя в 
приеме на работу гражданина, направленного органами по труду, заня-
тости и социальной защите в счет брони, невыполнения нанимателем 
обязанности по созданию рабочих мест (в том числе специализирован-
ных рабочих мест для лиц с ограниченной трудоспособностью) для 
трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, на-
ниматели и должностные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. 
№ 395-З «О социальном обслуживании» одним из обстоятельств, по ко-
торому гражданин может быть признан находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, является утрата социальных связей за время отбывания 
наказания в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, специальных учебно-
воспитательных и специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 
нахождения на принудительном лечении (ст. 28 Закона). 

Социальные услуги оказываются на безвозмездной и возмездной 
основе. Государственными организациями могут оказываться следую-
щие виды социальных услуг (ст. 30 Закона):

– временный приют – предоставление временного места пребыва-
ния гражданам, не имеющим определенного места жительства либо по 
объективным причинам утратившим возможность нахождения по месту 
жительства и месту пребывания;

– консультационно-информационные услуги – информирование об 
условиях и порядке организации и оказания социальных услуг, оказа-
ние содействия в оформлении и истребовании документов, необходи-
мых для реализации права на установленные законодательством формы 
и виды социальной поддержки;

– социально-бытовые услуги – действия по поддержанию нормаль-
ной жизнедеятельности граждан в быту;
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Глава 21

НАБЛЮДЕНИЕ И НАДЗОР ЗА ОСВОБОЖДЕННЫМИ 
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Лица, отбывшие наказание или освобожденные от наказания и 
имеющие судимость, выполняют обязанности и пользуются правами, 
которые установлены для граждан Республики Беларусь, с ограничени-
ями, установленными уголовно-исполнительным законом и иными за-
конодательными актами  (ст. 195 УИК). Особенности правового положе-
ния вышеуказанных лиц напрямую зависят от форм контроля, которые 
установлены для них законодательством. Так, действующий уголовно-
исполнительный закон предусматривает следующие организационно-
правовые формы контроля за данными лицами: профилактическое на-
блюдение; контроль за условно-досрочно освобожденными от наказания 
в течение неотбытой части наказания; превентивный надзор за некото-
рыми категориями освобождающихся из исправительных учреждений.

21.1. Профилактическое наблюдение
за отбывшими наказание
и контроль за условно-досрочно освобожденными
от наказания в течение неотбытой части наказания

За осужденными после отбытия наказания за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, условно-досрочного освобождения от наказания 
либо лицами, судимыми два и более раза к наказанию в виде лишения 
свободы за любые умышленные преступления, в течение срока судимо-
сти осуществляется профилактическое наблюдение органом внутрен-
них дел, а за несовершеннолетними – инспекциями по делам несовер-
шеннолетних по их месту жительства (ч. 1 ст. 196 УИК).

Для возможности осуществления профилактического наблюдения ад-
министрация исправительных учреждений сообщает о предстоящем осво-

Оказание отдельных социальных услуг осуществляется при нали-
чии у гражданина медицинских показаний и (или) отсутствии меди-
цинских противопоказаний для оказания социальных услуг, подтверж-
денных медицинской справкой о состоянии здоровья или заключением 
врачебно-консультационной комиссии государственной организации 
здравоохранения.

Оказание социальных услуг осуществляется на основании письмен-
ного или устного заявления гражданина (его законного представителя) 
и договора, заключаемого в письменной форме.

Основанием для отказа в оказании социальных услуг при обращении 
за их оказанием является:

– отсутствие у гражданина медицинских показаний и (или) наличие 
медицинских противопоказаний для оказания отдельных социальных 
услуг, подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья 
или заключением врачебно-консультационной комиссии государствен-
ной организации здравоохранения;

– выявление факта представления неполной или недостоверной ин-
формации для определения права на получение социальных услуг.



194 195

ние неотбытой части наказания осужденные, освобожденные условно-
досрочно, должны:

– выполнять обязанности, установленные для осужденных, находя-
щихся под профилактическим наблюдением, а равно обязанности, кото-
рые были возложены на них судом при условно-досрочном освобожде-
нии от наказания;

– своим поведением подтверждать исправление;
– отчитываться о своем поведении перед органом, осуществляющим 

контроль за условно-досрочно освобожденными от наказания;
– являться по его вызову без ограничения периодичности явки.
В отношении осужденных, на которых судом возложены обязанно-

сти, связанные с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании 
или венерического заболевания, в государственные организации здраво-
охранения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, 
направляется соответствующее сообщение.

При изменении осужденным места работы и (или) учебы сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции (инспекции по делам несовер-
шеннолетних) запрашивает сведения об основаниях увольнения и (или) 
отчисления осужденного. 

В целях оказания содействия в трудоустройстве и профессиональном 
обучении уголовно-исполнительная инспекция (инспекция по делам не-
совершеннолетних) рекомендует осужденным обратиться в орган по тру-
ду, занятости и социальной защите в соответствии с законодательством. 

В случае уклонения осужденного в течение неотбытой части наказа-
ния от выполнения установленных для него обязанностей или нарушения 
общественного порядка, за которое были применены меры администра-
тивного взыскания, у осужденного берется объяснение. При отсутствии 
уважительных причин ему выносится официальное предупреждение. 

Если условно-досрочно освобожденный от наказания после офи-
циального предупреждения не выполняет возложенные на него обя-
занности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что 
к нему дважды были применены меры административного взыскания, 
уголовно-исполнительная инспекция (инспекция по делам несовершен-
нолетних) может направить в суд представление об отмене условно-
досрочного освобождения от наказания. В представлении указываются 
факты уклонения осужденного от исполнения возложенных на него обя-
занностей, нарушения общественного порядка, а также иные сведения, 
характеризующие осужденного. 

Лица, условно-досрочно освобожденные от наказания, снимаются с 
учета на основании рапорта сотрудника инспекции. 

бождении осужденных в орган внутренних дел по месту их жительства за 
10 дней до их освобождения по отбытии срока наказания, а при осво-
бождении по иным основаниям – в день освобождения. Освобождаемый 
уведомляется о необходимости явки в орган внутренних дел (инспекцию 
по делам несовершеннолетних) по месту его жительства для постановки 
на учет в течение трех дней после прибытия к месту жительства.

Осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления после от-
бытия наказания вплоть до погашения или снятия судимости находятся 
под профилактическим наблюдением и должны выполнять следующие 
обязанности (ч. 3 ст. 9 УИК):

– предварительно уведомлять орган, осуществляющий профилакти-
ческое наблюдение, об изменении места жительства, о выезде по лич-
ным делам в другую местность на срок более одного месяца;

– являться в указанный орган по вызову и при необходимости давать 
пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Осужденному, не выполняющему возложенные на него обязанности, 
может быть объявлено официальное предупреждение.

За условно-досрочно освобожденными от наказания в течение не-
отбытой части наказания осуществляется контроль уголовно-испол ни-
тельными инспекциями по месту их жительства, за несовершеннолет-
ними, условно-досрочно освобожденными от наказания, – инспекциями 
по делам несовершеннолетних по месту их жительства. С условно-
досрочно освобожденными от наказания в течение неотбытой части 
наказания проводится воспитательная работа, порядок организации и 
проведения которой определяется МВД (ч. 1 ст. 197 УИК).

При условно-досрочном освобождении от наказания в виде ограни-
чения свободы с направлением в исправительное учреждение открыто-
го типа, лишения свободы администрация учреждения сообщает в день 
освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию (инспекцию по 
делам несовершеннолетних) по месту жительства осужденного о его 
освобождении и направляет туда копию определения суда об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания и подписку освобож-
даемого о необходимости явки в инспекцию в течение трех дней после 
прибытия к месту жительства. 

После прибытия осужденного уголовно-исполнительная инспекция 
(инспекция по делам несовершеннолетних) оформляет необходимые 
документы и вызывает его для проведения беседы, во время которой 
уточняются и проверяются его анкетные данные, сведения о близких 
родственниках и другие вопросы, имеющие значение для осуществле-
ния контроля за его поведением. Осужденному разъясняется порядок 
осуществления контроля (профилактического наблюдения). Так, в тече-
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За указанными лицами превентивный надзор устанавливается на 
срок от шести месяцев до двух лет, но в пределах срока судимости. Он 
может быть продлен судом в пределах срока судимости в случае несо-
блюдения этими лицами требований превентивного надзора или их при-
влечения более двух раз в течение года к административной ответствен-
ности за совершение административных правонарушений, за которые 
законом предусмотрено административное взыскание в виде админи-
стративного ареста (ч. 12 ст. 80 УК).

В отношении отдельных категорий лиц, условно-досрочно освобож-
денных от отбывания наказания в виде лишения свободы или которым 
неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена более 
мягким наказанием, превентивный надзор устанавливается после пол-
ного отбытия основного наказания по приговору суда. К их числу от-
носятся:

– лица, допустившие особо опасный рецидив преступлений (п.1 ч. 3 
ст. 80 УК);

– лица, достигшие 18-летнего возраста, судимые за преступление, 
совершенное в составе организованной группы или преступной органи-
зации (п. 2 ч. 3 ст. 80 УК);

– лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, либо лица, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 
лишением свободы, а также которым дальнейшее отбывание пожизнен-
ного лишения свободы заменено лишением свободы (п. 3 ч. 3 ст. 80 УК);

– лица, достигшие 18-летнего возраста, судимые за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления либо судимые два или более раза 
к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные престу-
пления, если они в пределах срока судимости более двух раз в течение 
года привлекались к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, за которые законом предусмотре-
но административное взыскание в виде административного ареста (п. 2 
ч. 4 ст. 80 УК).

Превентивный надзор не устанавливается за постоянно не прожи-
вающими в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами 
без гражданства (ч. 11 ст. 80 УК).

Установление, продление, прекращение превентивного надзора, 
а также изменение требований превентивного надзора осуществляются 
судом (ч. 2 ст. 80 УК). Порядок установления, продления, прекращения 
превентивного надзора, изменения требований превентивного надзора, 
а также его осуществления регламентирован уголовным и уголовно-
исполнительным законами, иными законодательными актами. 

21.2. Порядок установления превентивного надзора

Превентивный надзор устанавливается судом для наблюдения 
за поведением отдельных категорий лиц, предупреждения с их стороны 
преступлений и оказания на них необходимого профилактического воз-
действия (ст. 80 УК). 

Категории лиц, за которыми устанавливается превентивный надзор 
после их освобождения из исправительного учреждения: 

– лицо, допустившие особо опасный рецидив преступлений (п. 1 ч. 3 
ст. 80 УК), – превентивный надзор устанавливается до снятия судимости;

– лицо, достигшее 18-летнего возраста, судимое за преступление, со-
вершенное в составе организованной группы или преступной организа-
ции (п. 2 ч. 3 ст. 80 УК), лицо, осужденное к пожизненному лишению 
свободы, либо лицо, которому смертная казнь в порядке помилования 
заменена пожизненным лишением свободы, которым дальнейшее отбы-
вание пожизненного лишения свободы заменено лишением свободы (п.3 
ч. 3 с. 80 УК), – превентивный надзор устанавливается на срок от шести 
месяцев до двух лет, но в пределах срока судимости, при этом в случае 
несоблюдения ими требований превентивного надзора или привлечения 
их более двух раз в течение года к административной ответственности 
за совершение административных правонарушений, за которые законом 
предусмотрено административное взыскание в виде административного 
ареста, он может быть продлен судом, но в пределах срока судимости.

Превентивный надзор после освобождения из исправительного 
учреждения может быть установлен:

– за лицом, достигшим 18-летнего возраста, судимым за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или более раза 
к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные преступле-
ния, если в соответствии с законодательными актами на момент освобож-
дения из исправительного учреждения оно признано злостно нарушающим 
установленный порядок отбывания наказания (п. 1 ч. 4 ст. 80 УК);

– за лицом, достигшим 18-летнего возраста, судимым за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или 
более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышлен-
ные преступления, если оно в пределах срока судимости более двух раз 
в течение года привлекалось к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, за которые законом 
предусмотрено административное взыскание в виде административно-
го ареста (п. 2 ч. 4 ст. 80 УК).
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ментируется Инструкцией об организации работы органов внутренних 
дел по осуществлению превентивного надзора и профилактического 
наблюдения за лицами, за которыми превентивный надзор может быть 
установлен, утвержденной приказом Министерства внутренних дел от 
21 сентября 2011 г. № 313 (далее – Инструкция по осуществлению пре-
вентивного надзора). Согласно данной инструкции администрация ис-
правительного учреждения обеспечивает:

– полноту учета лиц, за которыми установлен превентивный надзор, 
указанных в ч. 3 и 4 ст. 80 УК;

– сбор сведений о поведении данных лиц в период их нахождения в 
исправительном учреждении;

– подготовку и направление в отношении лиц, указанных в ч. 3 и 
п. 1 ч. 4 ст. 80 УК, в суд по месту отбывания этими лицами наказания 
представления об установлении превентивного надзора (представление 
подписывается руководителем исправительного учреждения, заверяется 
гербовой печатью исправительного учреждения, при этом обеспечивает-
ся явка в суд лица, за которым устанавливается превентивный надзор;

– объявление лицам, за которыми установлен превентивный надзор 
(далее – поднадзорные), определения (постановления) суда об установ-
лении превентивного надзора и требований превентивного надзора;

– направление определения (постановления) суда об установлении 
превентивного надзора, материалов, послуживших основанием для 
установления превентивного надзора, в органы внутренних дел по ме-
сту жительства поднадзорных;

– вынесение в двух экземплярах постановления об установлении 
срока прибытия поднадзорного к избранному месту жительства;

– предупреждение поднадзорного об ответственности за несоблю-
дение требований превентивного надзора и неприбытие без уважитель-
ных причин в определенный срок к избранному месту жительства либо 
самовольное оставление места жительства с целью уклонения от пре-
вентивного надзора;

– проставление в справках об освобождении поднадзорных и лиц, 
указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, одного из штампов со следующим со-
держанием: «Установлен превентивный надзор», «Возобновлен превен-
тивный надзор», «Подпадает под надзор»;

– заполнение на поднадзорных, и лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 
УК, освобождаемых из исправительного учреждения, информационно-
поисковых карт;

– направление в органы внутренних дел по месту жительства поднад-
зорных и лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, в день их освобождения из 
исправительного учреждения характеристики, справки о поощрениях 

Порядок установления превентивного надзора регламентируется 
ст. 198 УИК.

Представление об установлении превентивного надзора направляет-
ся в суд администрацией исправительного учреждения не позднее чем 
за месяц до предстоящего освобождения из исправительного учрежде-
ния следующих лиц:

– допустивших особо опасный рецидив преступлений (п. 1 ч. 3 
ст. 80 УК);

– достигших 18-летнего возраста, судимых за преступление, совер-
шенное в составе организованной группы или преступной организации 
(п. 2 ч. 3 ст. 80 УК);

– осужденных к пожизненному лишению свободы, либо лиц, кото-
рым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 
лишением свободы, а также лиц, которым дальнейшее отбывание по-
жизненного лишения свободы заменено лишением свободы на опреде-
ленный срок (п. 3 ч. 3 ст.80 УК);

– достигших 18-летнего возраста, судимых за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления либо судимых два или более раза к на-
казанию в виде лишения свободы за любые умышленные преступления, 
если в соответствии с законодательными актами на момент освобожде-
ния из исправительного учреждения лицо признано злостно нарушаю-
щим установленный порядок отбывания наказания (п. 1 ч. 4 ст. 80 УК). 

Представление об установлении превентивного надзора за лицом, 
достигшим 18-летнего возраста, судимым за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления либо судимым два или более раза к нака-
занию в виде лишения свободы за любые умышленные преступления, 
если оно в пределах срока судимости более двух раз в течение года при-
влекалось к административной ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений, за которые законом предусмотрено адми-
нистративное взыскание в виде административного ареста, направляет-
ся в суд органом внутренних дел по месту жительства этого лица.

Представление об установлении превентивного надзора за лицами, 
указанными в ч. 3 ст. 80 УК, условно-досрочно освобожденными от на-
казания, а также за лицами, которым неотбытая часть наказания замене-
на более мягким наказанием, направляется в суд территориальными ор-
ганами внутренних дел по месту жительства этих лиц по истечении сро-
ка условно-досрочного освобождения от наказания или полного отбытия 
более мягкого наказания либо после прибытия к месту жительства.

Деятельность органов внутренних дел по осуществлению превен-
тивного надзора наряду с уголовно-исполнительным законом регла-
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ния направляют в орган внутренних дел по избранному поднадзорным 
месту жительства, а второй – приобщают к личному делу осужденного;

– за день до освобождения осужденного объявляют ему под подпись 
постановление (определение) суда об установлении превентивного над-
зора и связанных с ним требований, которое в этот же день направляют в 
орган внутренних дел по избранному поднадзорным месту жительства, 
в случае отказа осужденного от подписи и (или) ознакомления с указан-
ным документом, данный факт удостоверяется подписями начальника 
учреждения, начальников режимного отдела и соответствующего отря-
да, при этом в день освобождения поднадзорного из исправительного 
учреждения обеспечивается направление в орган внутренних дел по из-
бранному им месту жительства постановления (определения) суда об 
установлении превентивного надзора и связанных с ним требований и 
постановления о сроках прибытия поднадзорного к избранному месту 
жительства посредством факсимильной связи. 

Превентивный надзор за лицами, указанными в ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 80 
УК, считается установленным со дня освобождения их из исправитель-
ного учреждения, а превентивный надзор за лицом, указанным в п. 2 
ч. 4 ст. 80 УК, а также за лицами, указанными в ч. 3 ст. 80 УК, в отно-
шении которых превентивный надзор установлен по истечении срока 
условно-досрочного освобождения от наказания или полного отбытия 
более мягкого наказания, – со дня объявления этим лицам территори-
альными органами внутренних дел определения (постановления) суда 
об установлении за ними превентивного надзора (ч. 6 ст. 198 УИК).

В случаях замены в отношении лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, 
неотбытой части наказания более мягким наказанием либо при условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания в орган внутренних 
дел либо учреждение уголовно-исполнительной системы по месту от-
бывания наказания вместе с определением (постановлением) суда о за-
мене наказания более мелким либо условно-досрочном освобождении 
направляются информационно-поисковая карта, характеристика, справ-
ка о поощрениях и взысканиях, сведения о лицах, с которыми они под-
держивали дружеские отношения и (или) вели переписку, и другие ха-
рактеризующие материалы.

Оценка результатов работы исправительного учреждения заключается:
– в полноте выявления и учета лиц, указанных в ч. 3 и 4 ст. 80 УК;
– обоснованности и полноте материалов, представленных в суд, 

явившихся основанием для установления превентивного надзора, свое-
временности внесения представлений об установлении превентивно-
го надзора в суд и направлении постановлений (определений) суда об 

и взысканиях, сведений о лицах, с которыми они поддерживали дру-
жеские отношения и (или) вели переписку, и других характеризующих 
материалов.

При организации работы в исправительном учреждении по подго-
товке материалов по установлению превентивного надзора:

1) сотрудники специальных отделов, отделений (групп) исправи-
тельного учреждения за три месяца до освобождения составляют спи-
ски лиц, указанных в ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 80 УК, которые передаются 
в отдел исправительного процесса, оперативный и режимный отделы 
(группы);

2) начальники отрядов составляют характеристики на освобождае-
мых лиц, указанных в ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 80 УК, с аргументированными 
выводами о целесообразности установления превентивного надзора ис-
ходя из степени исправления осужденного, установленной в ходе по-
следней аттестации, которые согласовывают с заместителем начальника 
исправительного учреждения по исправительному процессу, начальни-
ками оперативного и режимного отделов (групп), утверждают их у на-
чальника учреждения и передают в режимный отдел (группу);

3) старшие инспекторы (инспекторы) по трудовому и бытовому 
устройству осужденных в установленном порядке ведут переписку с 
органами внутренних дел, местными исполнительными и распоряди-
тельными органами по избранному месту жительства освобождаемых 
по вопросу их бытового и трудового устройства;

4) сотрудники режимных отделов (групп):
– при получении соответствующих материалов и наличии оснований 

готовят на лиц, указанных в ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 80 УК, представления в суд 
об установлении превентивного надзора в двух экземплярах, которые 
подписываются начальником исправительного учреждения или лицом, 
исполняющим его обязанности, заверяются гербовой печатью учреж-
дения; за один месяц до освобождения осужденного один экземпляр 
представления направляется в суд по месту нахождения исправитель-
ного учреждения открытого типа, второй – помещается в личное дело 
осужденного;

– поступившие из суда постановления (определения) об установле-
нии превентивного надзора и связанные с ним требования регистрируют 
в установленном порядке в подразделении по защите государственных 
секретов исправительного учреждения;

– подготавливают в двух экземплярах постановления о сроках при-
бытия поднадзорного к избранному месту жительства и знакомят его с 
содержанием постановления под подпись, один экземпляр постановле-
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На администрацию исправительного учреждения открытого типа, 
лечебно-трудового профилактория, арестных домов возлагаются опре-
деленные обязанности. Они обеспечивают:

– полный учет лиц, осужденных к наказаниям в виде ограничения 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, 
ареста или направленных в лечебно-трудовой профилакторий, за кото-
рыми был установлен превентивный надзор;

– сбор сведений о поведении данных лиц в период их нахождения 
в исправительном учреждении открытого типа, лечебно-трудовом про-
филактории, арестном доме.

Осуществление превентивного надзора не должно иметь целями уни-
жение человеческого достоинства и компрометацию лица, за которым он 
установлен. Осуществление превентивного надзора возлагается на орга-
ны внутренних дел по месту жительства данного лица (ст. 200 УИК).

При осуществлении превентивного надзора сотрудники органов 
внутренних дел выполняют обязанности и наделяются правами (ст. 200 
УИК). Уполномоченные сотрудники территориальных органов внут-
ренних дел обязаны:

– зарегистрировать лицо, за которым установлен превентивный над-
зор, в день обращения его за регистрацией;

– поставить на учет лицо, за которым установлен превентивный над-
зор, в соответствии с актами законодательства;

– сфотографировать лицо, за которым установлен превентивный 
надзор;

– объявить под расписку лицу, за которым установлен превентивный 
надзор, требования превентивного надзора;

– контролировать соблюдение требований превентивного надзора 
лицом, за которым установлен превентивный надзор.

При осуществлении превентивного надзора уполномоченные со-
трудники территориальных органов внутренних дел имеют право:

– требовать сведения о поведении лица, за которым установлен пре-
вентивный надзор, от администрации организации по месту его работы, 
а также от граждан по месту жительства;

– ходатайствовать перед соответствующими государственными ор-
ганами, иными организациями о трудовом и бытовом устройстве лица, 
за которым установлен превентивный надзор;

– вызывать лицо, за которым установлен превентивный надзор, и 
проводить с ним профилактические беседы, а при необходимости – 
в присутствии представителей администрации организации по месту 
его работы, а также его родственников;

установлении превентивного надзора в органы внутренних дел для осу-
ществления превентивного надзора.

Основанием для установления судом превентивного надзора в от-
ношении вышеуказанного лица, указанного в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, явля-
ются материалы органа внутренних дел, свидетельствующие о том, что 
лицо, освобожденное из мест лишения свободы, систематически при-
влекалось к ответственности за административные правонарушения, 
за которые законом предусмотрено взыскание в виде ареста. При этом 
указанные лица за допущенные ими правонарушения должны быть под-
вергнуты мерам административного взыскания.

Определение (постановление) суда об установлении превентивного 
надзора и требований превентивного надзора направляется судом адми-
нистрации исправительного учреждения или в орган внутренних дел, 
от которых поступило представление об установлении превентивного 
надзора.

Определение (постановление) суда об установлении превентивного 
надзора за лицами, указанными в ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 80 УК, и требований 
превентивного надзора объявляется этим лицам администрацией испра-
вительного учреждения за день до их освобождения из исправительного 
учреждения и в тот же день направляется в орган внутренних дел по 
избранному месту жительства. При этом лицо предупреждается об от-
ветственности за несоблюдение требований превентивного надзора без 
уважительных причин.

Определение (постановление) суда об установлении превентивного 
надзора за лицом, указанным в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, и требований превен-
тивного надзора объявляется этому лицу органом внутренних дел по его 
месту жительства. При этом лицо предупреждается об ответственности 
за несоблюдение требований превентивного надзора без уважительных 
причин (ч. 3–5 ст. 198 УИК).

Превентивный надзор за указанным лицом считается установлен-
ным со дня объявления ему органом внутренних дел определения (по-
становления) суда об установлении за ним превентивного надзора.

При осуждении лица, за которым был установлен превентивный над-
зор, к наказанию в виде ограничения свободы, ареста или направления его 
в лечебно-трудовой профилакторий превентивный надзор приостанавли-
вается со дня начала срока отбывания этим лицом наказания или его на-
хождения в лечебно-трудовом профилактории и считается возобновлен-
ным со дня окончания срока отбывания назначенного ему наказания или 
его нахождения в лечебно-трудовом профилактории (ч. 9 ст. 80 УК).
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7) объявление поднадзорному определения (постановления) суда о 
прекращении превентивного надзора на основании п. 1–3 ч. 11 ст. 80 УК 
(по истечении срока, на который он был установлен, если превентивный 
надзор не был продлен судом в соответствии с уголовным законом и 
иными законодательными актами; в случае погашения или снятия суди-
мости; досрочно по представлению органа внутренних дел, если лицо, 
за которым установлен превентивный надзор, соблюдало требования 
превентивного надзора и не совершало преступлений и административ-
ных правонарушений);

8) информирование суда, вынесшего определение (постановление) 
об установлении превентивного надзора, при установлении поднадзор-
ному требований, указанных в п. 4 ч. 8 ст. 80 УК (не выезжать за пределы 
Республики Беларусь), о его прекращении по основаниям, указанным в 
п. 4–6 ч. 11 ст. 80 УК (в случае осуждения лица, за которым установлен 
превентивный надзор, к наказанию в виде лишения свободы; в случае 
смерти лица, за которым установлен превентивный надзор; в случае вы-
сылки (депортации) из Республики Беларусь иностранного гражданина 
либо лица без гражданства, за которыми установлен превентивный над-
зор), в день вынесения постановления;

9) во взаимодействии с другими подразделениями органов внутрен-
них дел проведение поисковых мероприятий в отношении поднадзор-
ных, не прибывших в установленный срок к избранному месту житель-
ства, а также выехавших с места жительства без разрешения органов 
внутренних дел или не возвратившихся к установленному сроку без 
уважительных причин, если нет достаточных оснований для принятия 
процессуального решения о возбуждении уголовного дела и объявлении 
их в розыск в качестве подозреваемых.
Лицо, за которым установлен превентивный надзор, обязано вы-

полнять следующие требования превентивного надзора (ст. 201 УИК):
– прибыть в установленный территориальным органом внутренних 

дел, администрацией исправительного учреждения, исправительного 
учреждения открытого типа, арестного дома или лечебно-трудового 
профилактория срок к избранному месту жительства и явиться в терри-
ториальный орган внутренних дел для постановки на учет;

– являться в территориальный орган внутренних дел для регистра-
ции от одного до четырех раз в месяц;

– являться по вызову в территориальный орган внутренних дел в 
указанный срок и давать пояснения по вопросам соблюдения им требо-
ваний превентивного надзора;

– уведомлять территориальный орган внутренних дел о перемене 
места жительства.

– опросить лицо, за которым установлен превентивный надзор, о со-
блюдении им требований превентивного надзора;

– входить в любое время суток в жилище лица, за которым установ-
лен превентивный надзор.

К осуществлению превентивного надзора привлекаются сотрудни-
ки различных подразделений территориального органа внутренних дел. 
Уголовно-исполнительные инспекции обеспечивают: 

1) полный учет лиц:
– осужденных к наказанию в виде ограничения свободы без направ-

ления в исправительное учреждение открытого типа, за которыми был 
установлен превентивный надзор;

– поднадзорных;
– указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК;
2) объявление поднадзорным определения (постановления) суда об 

установлении превентивного надзора, а также их предупреждение об 
ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора в 
соответствии с ч. 4 и 5 ст. 198 УИК;

3) своевременную подготовку материалов в отношении лиц, ука-
занных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, и направление в суд по месту жительства 
указанных лиц представления об установлении превентивного надзора 
(представление об установлении превентивного надзора подписывается 
начальником органа внутренних дел, заверяется гербовой печатью), при 
этом обеспечивается явка в суд лица, за которым устанавливается пре-
вентивный надзор;

4) направление в суд представления о продлении, прекращении или до-
срочном прекращении превентивного надзора, а также об изменении тре-
бований превентивного надзора в пределах, предусмотренных ч. 8 ст. 80 
УК (представление об изменении требований превентивного надзора под-
писывается руководителем органа внутренних дел, заверяется гербовой 
печатью и направляется в суд не позднее месяца до даты его истечения);

5) объявление поднадзорному определения (постановления) суда о 
продлении превентивного надзора, об изменении требований превен-
тивного надзора в соответствии с ч. 7 ст. 200 УИК;

6) вынесение постановления о прекращении превентивного надзо-
ра в случаях, указанных в п. 4–6 ч. 11 ст. 80 УК (в случае осуждения 
лица, за которым установлен превентивный надзор, к наказанию в виде 
лишения свободы; в случае смерти лица, за которым установлен пре-
вентивный надзор; в случае высылки (депортации) из Республики Бела-
русь иностранного гражданина либо лица без гражданства, за которыми 
установлен превентивный надзор);
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поднадзорного на расстоянии более 30 км от органа внутренних дел – 
у участкового инспектора милиции.

Контроль за соблюдением требований превентивного надзора под-
надзорными, а также за образом жизни лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 
УК, осуществляется в форме проверки по их месту жительства и (или) 
работы участковыми инспекторами милиции, сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции, сотрудниками криминальной милиции и, 
при необходимости, другими сотрудниками органов внутренних дел. 
При осуществлении контроля за соблюдением требований превентив-
ного надзора поднадзорными территориальные органы внутренних дел 
могут привлекать членов наблюдательных комиссий и граждан, уча-
ствующих в охране правопорядка (ч. 5 ст. 200 УИК). При этом устанав-
ливается следующая периодичность осуществления контроля:

– в отношении поднадзорных – определяется с учетом информации, 
полученной из учреждения уголовно-исполнительной системы, лично-
сти поднадзорного, его поведения, образа жизни, преступных связей и 
намерений вновь совершить преступление, но не менее пяти проверок в 
течение месяца, в том числе не менее двух в ночное время;

– в отношении лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, – не менее одной 
проверки в квартал. 

В случае привлечения поднадзорного к ответственности за несоблю-
дение требований превентивного надзора, а равно систематического 
привлечения к административной ответственности за правонарушения 
против общественного порядка и общественной нравственности интен-
сивность контроля устанавливается не реже двух раз в неделю.

В случае совершения лицом, указанным в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, адми-
нистративного правонарушения, санкция статьи за которое предусма-
тривает наказание в виде административного ареста, интенсивность 
контроля устанавливается не реже одного раза в месяц.

При этом сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции с це-
лью обеспечения контроля за образом жизни поднадзорных осущест-
вляется не менее одной проверки в месяц, а в отношении лиц, указан-
ных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, – не менее одной проверки в полугодие.

Сотрудники других служб и подразделений органов внутренних дел 
осуществляют контроль за поднадзорными и лицами, указанными в п. 2 
ч. 4 ст. 80 УК, в соответствии с планами-заданиями, разрабатываемыми 
уголовно-исполнительными инспекциями, в том числе при проведении 
специального комплексного мероприятия «Надзор», а также в рамках 
иных мероприятий, проводимых органами внутренних дел в установ-
ленном порядке.

Суд обязывает лицо, за которым установлен превентивный надзор, со-
блюдать следующие требования превентивного надзора (ч. 7 ст. 80 УК):

– прибыть в установленный срок к избранному месту жительства и 
явиться в орган внутренних дел для постановки на учет;

– уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства;
– являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до че-

тырех раз в месяц.
Суд при установлении превентивного надзора или при его осущест-

влении может обязать лицо, за которым установлен превентивный надзор, 
соблюдать следующие требования превентивного надзора (ч. 8 ст. 80 УК):

– не посещать определенные места;
– не покидать свое жилище в определенное время суток;
– не выезжать за пределы района (города) по служебным и личным 

делам без согласия органа внутренних дел;
– не выезжать за пределы Республики Беларусь.
При осуществлении превентивного надзора территориальный орган 

внутренних дел, осуществляющий превентивный надзор, вправе в со-
ответствии с уголовно-исполнительным законом направить в суд пред-
ставление о продлении или досрочном прекращении превентивного 
надзора, об изменении требований превентивного надзора в пределах, 
предусмотренных ч. 8 ст. 80 УК.

Определение (постановление) суда о продлении превентивного над-
зора, об изменении требований превентивного надзора объявляется 
лицу, за которым установлен превентивный надзор, территориальным 
органом внутренних дел, осуществляющим превентивный надзор.

В случае если поднадзорный обязан являться в орган внутренних 
дел для регистрации в установленное время, такую регистрацию осу-
ществляют:

– начальник, заместитель начальника (старший инспектор) уголовно-
исполнительной инспекции либо сотрудник инспекции, отвечающий за 
осуществление работы с поднадзорными, а также лицами, указанными 
в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК;

– сотрудник оперативно-дежурной службы, входящий в состав штат-
ного наряда оперативно-дежурной службы, если дни явки поднадзорно-
го для регистрации совпали с выходными и (или) праздничными днями.

В случае если поднадзорный проживает на расстоянии более 30 км 
от органа внутренних дел, осуществляющего превентивный надзор, ре-
гистрацию может осуществлять участковый инспектор милиции. 

Регистрация осуществляется в регистрационном листе, который 
хранится в уголовно-исполнительной инспекции, в выходные и празд-
ничные дни – в оперативно-дежурной службе, а в случае проживания 
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К уголовной ответственности по ст. 422 (уклонение от превентив-
ного надзора) УК поднадзорный привлекается в следующих случаях:

– при неприбытии лица, за которым при освобождении из исправи-
тельного учреждения установлен превентивный надзор, без уважитель-
ных причин в установленный срок к избранному месту жительства; 

– выезде лица, за которым установлен превентивный надзор, за пре-
делы района (города) без согласия органа внутренних дел, совершенном 
с целью уклонения от превентивного надзора;

– перемене лицом, за которым установлен превентивный надзор, места 
жительства в пределах района (города) без уведомления органа внутрен-
них дел, совершенной с целью уклонения от превентивного надзора;

– выезде лица, за которым установлен превентивный надзор, за пре-
делы Республики Беларусь, совершенном с целью уклонения от превен-
тивного надзора.

Розыск лиц, уклоняющихся от превентивного надзора, осуществля-
ется территориальными органами внутренних дел (ч. 8 ст. 200 УИК).
Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций:
1) несут персональную ответственность:
– за выполнение требований Инструкции об организации работы 

органов внутренних дел по осуществлению превентивного надзора и 
профилактического наблюдения за лицами, за которыми превентивный 
надзор может быть установлен; 

– ведение журнала регистрации дел превентивного надзора и под-
надзорных, прибывших к месту жительства (пребывания), а также про-
филактических дел в отношении лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК;

– полноту учета лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы без направления в исправительное учреждение открытого 
типа, за которыми был установлен превентивный надзор, поднадзор-
ных, а также лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК; 

2) обеспечивают взаимодействие с учреждениями уголовно-испол-
нительной системы по вопросам предстоящего освобождения от отбы-
тия наказания осужденных лиц, указанных в ч. 3 и 4 ст. 80 УК;

3) осуществляют взаимодействие с учреждениями уголовно-испол-
нительной системы, наблюдательными комиссиями, органами по тру-
ду, занятости и социальной защите, другими организациями, а также 
ходатайствуют перед соответствующими государственными органами, 
иными организациями о трудовом и бытовом устройстве лиц, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы, указанных в 
ч. 3 и 4 ст. 80 УК;

4) непосредственно осуществляют и координируют работу сотруд-
ников органов внутренних дел с поднадзорными, а также лицами, ука-

Сотрудник органа внутренних дел, осуществивший проверку под-
надзорного, делает соответствующую отметку в листе контроля за со-
блюдением требований превентивного надзора. Листы контроля хра-
нятся в оперативно-дежурной службе в соответствующем накопителе. 
По заполнении лист контроля помещается в дело превентивного над-
зора. Контроль за ведением листов контроля осуществляет сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции.

При выявлении факта несоблюдения поднадзорным требований 
превентивного надзора, сотрудник, его выявивший, в течение суток до-
кладывает об этом рапортом на имя начальника органа внутренних дел. 
Рапорт регистрируется в единой книге регистрации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, административных правонарушениях и инфор-
мации о происшествиях (далее – единая книга). 

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции после получения 
рапорта и при наличии в действиях поднадзорного признаков админи-
стративного правонарушения в течение суток принимает меры к его вы-
зову (доставке) в орган внутренних дел для разбирательства и начинает 
в установленном порядке административный процесс. В случае привле-
чения поднадзорного к административной ответственности за несоблю-
дение требований превентивного надзора копия постановления суда по 
делу об административном правонарушении помещается в дело превен-
тивного надзора.

В случае выявления сотрудником органа внутренних дел факта не-
соблюдения поднадзорным требований превентивного надзора вне 
территории обслуживания органа внутренних дел, осуществляюще-
го превентивный надзор, он незамедлительно докладывает об этом в 
оперативно-дежурную службу для регистрации соответствующей ин-
формации в единой книге и ее передачи по каналам электронной связи в 
оперативно-дежурную службу органа внутренних дел, осуществляюще-
го превентивный надзор.

При выявлении факта несоблюдения поднадзорным требований пре-
вентивного надзора без уважительной причины, который дважды в тече-
ние года подвергался административному взысканию за такие же наруше-
ния, сотрудником органа внутренних дел составляется мотивированный 
рапорт на имя начальника органа внутренних дел, который с собранными 
материалами передается в оперативно-дежурную службу для регистра-
ции в единой книге и проведения проверки в порядке ст. 173 (порядок и 
сроки рассмотрения заявлений и сообщений о пре ступ лении) и ст. 174 
(решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлении) 
УПК. Поднадзорный может быть привлечен в уголовной ответственности 
по ст. 421 (несоблюдение требований превентивного надзора) УК.
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индивидуально-профилактической работы с поднадзорным, с которым 
сотрудник инспекции его ознакамливает; 

– докладывает рапортом на имя начальника органа внутренних дел о 
прибытии поднадзорного к избранному месту жительства;

– в случае установления судом требования превентивного надзора 
являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до четырех 
раз в месяц (п. 3 ч. 8 ст. 80 УК) в течение трех рабочих дней подготавли-
вает и представляет на утверждение начальнику органа внутренних дел 
постановление об установлении дней и времени явки для регистрации 
поднадзорного и объявляет его поднадзорному под подпись;

– в течение пяти дней с момента постановки на учет оформляет в 
отношении поднадзорного дело превентивного надзора и регистрирует 
его в журнале;

– в течение трех рабочих дней передает копии определения (поста-
новления) суда об установлении, продлении, прекращении превентив-
ного надзора, изменении требований превентивного надзора в подразде-
ление криминальной милиции органа внутренних дел для информации;

– информирует в течение трех рабочих дней подразделение по граж-
данству и миграции органа внутренних дел о постановке или снятии с 
учета иностранного гражданина либо лица без гражданства, за которым 
установлен превентивный надзор;

– в случае непоступления из учреждения уголовно-исполнительной 
системы определения (постановления) суда об установлении превентив-
ного надзора в отношении прибывшего к избранному месту жительства 
поднадзорного в течение пяти дней информирует об этом учреждение, 
в котором указанное лицо отбывало наказание.

При неприбытии поднадзорного в установленный срок к избранному 
месту жительства, а также при выезде его с места жительства без разре-
шения органа внутренних дел или в случае невозврата к установленному 
сроку без уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция:

– в течение 10 суток совместно с участковым инспектором милиции 
и сотрудником криминальной милиции принимает меры к установле-
нию его местонахождения;

– не позднее 10 суток с момента установления вышеуказанных об-
стоятельств, при наличии достаточных данных о том, что поднадзорный 
скрылся с целью уклонения от превентивного надзора, оформляет необхо-
димые материалы и в установленном порядке передает их в подразделение 
Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по ст. 422 УК (уклонение от превентивного надзора), в дальнейшем 
розыск скрывшегося лица осуществляется в рамках уголовного дела.

занными в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, в том числе в рамках применения мер 
общей и индивидуальной профилактики правонарушений.

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций проводят индиви-
дуальные профилактические беседы с поднадзорными в дни явки для 
регистрации. При этом с поднадзорным, который привлекался к ответ-
ственности за несоблюдение требований превентивного надзора, а равно 
систематически привлекался к административной ответственности за 
правонарушения против общественного порядка и общественной нрав-
ственности, профилактические беседы проводятся не менее четырех раз 
в месяц. Ежеквартально такие беседы проводятся с лицами, указанными 
в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, однако если данное лицо совершило административ-
ное правонарушение, за которое предусмотрено взыскание в виде адми-
нистративного ареста, беседы должны проводиться ежемесячно.

Проводят групповые профилактические мероприятия с поднадзорны-
ми и лицами, указанными в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК. При этом в отношении 
поднадзорного, который привлекался к ответственности за несоблюдение 
требований превентивного надзора, а равно систематически привлекался 
к административной ответственности за правонарушения против обще-
ственного порядка и общественной нравственности, а также лиц, указан-
ных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, в случае совершения таким лицом администра-
тивного правонарушения, за которое предусмотрено взыскание в виде 
административного ареста, периодичность проведения групповых профи-
лактических мероприятий предусмотрена не реже одного раза в квартал.

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций осуществляют 
проверку поднадзорных, а также лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, 
по единому государственному банку данных о правонарушениях и (или) 
банку данных о лицах, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, в целях выявления фактов их привлечения к административ-
ной ответственности и принятия мер профилактического воздействия.

При получении определения (постановления) суда об установлении 
превентивного надзора уголовно-исполнительная инспекция: 

– проводит с поднадзорным в день прибытия в инспекцию профи-
лактическую беседу, обеспечивает постановку его на соответствующий 
учет в органах внутренних дел, подразделение Государственного коми-
тета судебных экспертиз, а также информирование подразделения уго-
ловного розыска криминальной милиции, охраны правопорядка и про-
филактики органа внутренних дел;

– по результатам личного общения с поднадзорным, а также изуче-
ния сведений о нем определяет перечень индивидуальных и группо-
вых профилактических мероприятий, которые отражаются в плане 
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При необходимости выезда поднадзорного за пределы района (горо-
да) по служебным и личным делам уголовно-исполнительная инспекция 
принимает обращение поднадзорного о выезде. По обращению поднад-
зорного сотрудником инспекции проводится проверка, по результатам 
которой начальнику органа внутренних дел докладывается мотивиро-
ванный рапорт о целесообразности разрешения выезда. При принятии 
решения о разрешении поднадзорному выезда ему под расписку выда-
ется маршрутный лист.

В день разрешения выезда в орган внутренних дел, на территорию 
обслуживания которого должен прибыть поднадзорный, направляется 
соответствующее уведомление, а также посредством факсимильной 
связи копия постановления суда об установлении превентивного над-
зора. При разрешении поднадзорному выезда на срок свыше 15 суток 
в соответствующий орган внутренних дел вместе с уведомлением вы-
сылается дело превентивного надзора.

В случае помещения поднадзорного на лечение в организацию здра-
воохранения как закрытого, так и открытого типа в орган внутренних дел 
по месту нахождения организации здравоохранения посредством фак-
симильной связи направляется соответствующая информация и копия 
постановления об установлении превентивного надзора. При этом дело 
превентивного надзора остается в органе внутренних дел по месту по-
стоянного жительства поднадзорного, за исключением случая, когда срок 
пребывания поднадзорного в данной организации превышает 15 суток. 

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции по месту пребыва-
ния поднадзорного производит его регистрацию во второй части журна-
ла регистрации дел превентивного надзора и поднадзорных, прибывших 
к месту жительства (пребывания), и выполняет все вышеперечисленные 
мероприятия, а также производит отметку о прибытии в маршрутном 
листе; по окончании срока пребывания вносит в маршрутный лист за-
пись об убытии поднадзорного. В орган внутренних дел по месту жи-
тельства поднадзорного в течение трех рабочих дней направляется дело 
превентивного надзора.

По возвращении поднадзорного к месту жительства сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции знакомится с записями в марш-
рутном листе, делает в нем отметку о прибытии и приобщает маршрут-
ный лист к делу превентивного надзора.

При уведомлении поднадзорным об изменении места жительства 
сотрудник уголовно-исполнительной инспекции проводит проверку и 
устанавливает возможность его проживания по избранному месту жи-
тельства. При установлении возможности его проживания по указан-

ному в уведомлении адресу докладывает рапортом на имя начальника 
органа внутренних дел.

Поднадзорному выдается контрольный лист, а в орган внутренних 
дел по месту избранного места жительства направляется соответствую-
щее уведомление.

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции в отношении лица, 
указанного в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК: 

– в день явки в орган внутренних дел проводит профилактическую 
беседу, обеспечивает постановку его на соответствующий учет в орган 
внутренних дел, подразделение Государственного комитета судебных 
экспертиз, а также информирование подразделений криминальной ми-
лиции, охраны правопорядка и профилактики органа внутренних дел;

– по результатам личного общения с лицом, а также изучения све-
дений о нем определяет перечень индивидуальных и групповых про-
филактических мероприятий, которые отражаются в плане индивиду-
альной профилактической работы с подучетным, с которым сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции его ознакамливает;

– информирует в течение трех рабочих дней подразделение по граж-
данству и миграции о постановке или снятии с учета иностранного 
гражданина либо лица без гражданства, за которым может быть уста-
новлен превентивный надзор;

– разъясняет положения ст. 80 УК (превентивный надзор);
– в случае если за данным лицом осуществляется профилактическое 

наблюдение согласно ч. 1 ст. 81 УК, предупреждают об обязанностях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 81 УК (предварительно уведомлять орган 
внут ренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным 
делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в ука-
занный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения от-
носительно своего поведения и образа жизни); 

– оформляет в течение пяти дней с момента постановки на учет про-
филактическое дело;

– в случае непоступления из учреждения уголовно-исполнительной 
системы уведомления о необходимости явки после прибытия к из-
бранному месту жительства в орган внутренних дел для постановки 
на учет в течение 10 дней информирует об этом учреждение уголовно-
исполнительной системы по месту отбывания наказания;

– если такое лицо в течение года более двух раз привлекалось к 
административной ответственности за правонарушения, за которые 
предусмотрено административное взыскание в виде административно-
го ареста, докладывает рапортом начальнику органа внутренних дел о 
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необходимости подготовки материалов для решения вопроса об уста-
новлении превентивного надзора (к рапорту прилагаются материалы, 
свидетельствующие о допущенных нарушениях и наложенных взыска-
ниях (объяснения правонарушителя и других лиц, характеризующих его 
поведение, протоколы об административных правонарушениях, поста-
новления суда о наложении административного взыскания).

В случае неприбытия в установленный срок к избранному месту 
жительства лица, указанного в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК:

– сотрудник уголовно-исполнительной инспекции совместно с участ-
ковым инспектором милиции и сотрудником криминальной милиции 
принимает меры по установлению его места жительства (пребывания), 
направляет соответствующий запрос в подразделения по гражданству и 
миграции, а также осуществляет его проверку по единой государствен-
ной базе данных о правонарушениях;

– об установлении места жительства (пребывания) информирует ор-
ган внутренних дел, на территории обслуживания которого разыскивае-
мое лицо находится;

– орган внутренних дел, на территории обслуживания которого на-
ходится место жительства (пребывания данного лица), в течение пяти 
дней проводит проверку поступившей информации и направляет пись-
менный ответ инициатору запроса.

После получения письменного ответа о месте жительства (пребывания) 
в орган внутренних дел, на территории обслуживания которого оно нахо-
дится, направляются уведомление учреждения уголовно-исполнительной 
системы о необходимости явки в течение трех дней после прибытия к 
избранному месту жительства (пребывания) в орган внутренних дел для 
постановки на учет, информационно-поисковые карты и другие материа-
лы (характеристики, сведения о переписке, связях и т. д).
Участковый инспектор милиции: 
– осуществляет контроль за прибытием к месту жительства (пре-

бывания) поднадзорных, а также лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, 
в случае их неприбытия не позднее чем в пятидневный срок письменно 
уведомляет об этом сотрудника уголовно-исполнительной системы;

– беседует с поднадзорными, а также лицами, указанными в п. 2 ч. 4 
ст. 80 УК, оказывает им при необходимости содействие в бытовом и тру-
довом устройстве;

– в ходе беседы с поднадзорными предупреждает их об ответствен-
ности за несоблюдение требований превентивного надзора и уклонение 
от него, а с лицом, указанным в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, – о необходимости ве-
дения законопослушного образа жизни и о возможности установления 
превентивного надзора, информацию о чем отражает в рапорте; 

– вносит информацию о поднадзорных, а также лицах, указанных в 
п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, в паспорт административного участка;

– принимает в пределах компетенции к поднадзорным, а также ли-
цам, указанным в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, меры общей и индивидуальной 
профилактики правонарушений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений», привлекает к этой работе членов советов 
общественных пунктов охраны правопорядка;

– контролирует соблюдение поднадзорным требований превентив-
ного надзора, при выявлении фактов несоблюдения поднадзорным тре-
бований превентивного надзора обеспечивает их документирование и 
составляет протокол об административном правонарушении;

– о результатах проверки соблюдения поднадзорным требований 
превентивного надзора производит соответствующую отметку в листе 
контроля;

– взаимодействует с сотрудниками подразделений криминальной 
милиции и других подразделений органов внутренних дел по предупре-
ждению и пресечению правонарушений со стороны поднадзорных, 
а также лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК;

– при получении сведений о намерении поднадзорного уклониться 
от превентивного надзора вносит начальнику органа внутренних дел 
предложение об изменении требований превентивного надзора, усиле-
нии контроля за его поведением и образом жизни;

– контролирует поведение поднадзорных и лиц, указанных в п. 2 ч. 4 
ст. 80 УК, по месту жительства (пребывания) и (или) работы, о чем ра-
портом докладывает начальнику органа внутренних дел;

– выявляет лиц, имеющих судимость, не ставших в установленном 
порядке на учет в орган внутренних дел, проживающих на обслужи-
ваемом административном участке, о чем информирует уголовно-
исполнительную инспекцию для организации их учета и проведения 
соответствующей работы.
Сотрудник подразделения криминальной милиции:
– осуществляет оперативно-профилактические, оперативно-розыск-

ные мероприятия в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» по 
предупреждению, пресечению правонарушений со стороны поднадзор-
ных и лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК;

– контролирует соблюдение поднадзорными требований превентив-
ного надзора;

– о результатах проверки соблюдения поднадзорными требований 
превентивного надзора производит соответствующую отметку в листе 
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контроля, письменно докладывает рапортом начальнику органа внутрен-
них дел о результатах оперативно-профилактической работы, проведен-
ной с поднадзорными, и о фактах выявленных нарушений при их нали-
чии, рапорт либо его копия помещается в дело превентивного надзора;

– в пределах своей компетенции оказывает помощь уголовно-испол-
нительной инспекции в осуществлении поиска поднадзорных, не при-
бывших в установленный срок к избранному месту жительства (пребы-
вания), а также выехавших с постоянного места жительства без разре-
шения органа внутренних дел или не возвратившихся к установленному 
сроку без уважительных причин, если нет достаточных данных для при-
нятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и объ-
явлении их в розыск в качестве обвиняемых.
Сотрудники оперативно-дежурной службы:
– при разбирательстве с лицами, доставленными за совершение пра-

вонарушений, проверяют наличие сведений о них по автоматизирован-
ным банкам данных информационного центра МВД в целях выявления 
среди них поднадзорных;

– регистрируют в книге учета входящих телеграмм, телефонограмм, 
факсограмм направляемые из учреждений уголовно-исполнительной 
системы и других органов внутренних дел постановления (определе-
ния) суда об установлении превентивного надзора и связанных с ним 
требований и постановления о сроках прибытия поднадзорного к из-
бранному месту жительства и докладывают поступившие материалы 
руководству органа внутренних дел.
Сотрудники подразделений патрульно-постовой службы мили-

ции органа внутренних дел при выполнении обязанностей по охране 
общественного порядка осуществляют наблюдение за поднадзорными в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД.
Сотрудники подразделений по гражданству и миграции органа 

внутренних дел:
– информируют уголовно-исполнительные инспекции в течение 

пяти рабочих дней о депортации или высылке иностранных граждан и 
лиц без гражданства, за которыми был установлен превентивный над-
зор, а также указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК; 

– по запросу уголовно-исполнительной инспекции предоставляют в 
пределах компетенции информацию, имеющуюся в отношении поднад-
зорных, а также лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК.

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции ежемесячно обоб-
щает проведенную сотрудниками органа внутренних дел работу с 
поднадзорными путем изучения листов контроля, информации, содер-

жащейся в банке данных инспекции, сведений о его участии в общих 
профилактических мероприятиях и о проведенной индивидуальной 
профилактической работе, о чем не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным, докладывает рапортом на имя начальника органа 
внутренних дел.

Сотрудники органа внутренних дел, на которых возложена обязан-
ность по контролю за поднадзорными, ежемесячно, не позднее пятого 
числа месяца, следующего за отчетным, докладывают рапортом на имя 
начальника органа внутренних дел о проделанной работе.

Сотрудники органа внутренних дел, на которых возложена обязан-
ность по контролю за лицами, указанными в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, ежеквар-
тально, а в случае совершения таким лицом административного право-
нарушения, за которое предусмотрено взыскание в виде административ-
ного ареста, – ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным, докладывают рапортом на имя начальника органа внутрен-
них дел о проделанной работе. 
Начальник органа внутренних дел (первый заместитель началь-

ника органа внутренних дел, заместитель начальника органа внутрен-
них дел – начальник милиции общественной безопасности, замести-
тель начальника милиции общественной безопасности в соответствии 
с компетенцией):

– осуществляет контроль за выполнением подчиненными сотрудни-
ками требований Инструкции об организации работы органов внутрен-
них дел по осуществлению превентивного надзора и профилактиче-
ского наблюдения за лицами, за которыми превентивный надзор может 
быть установлен;

– обеспечивает в установленном порядке регистрацию в подразде-
лении по защите государственных секретов органа внутренних дел по-
ступивших определений (постановлений) судов об установлении, про-
длении, приостановлении, возобновлении, прекращении превентивного 
надзора, а также изменении его требований;

– дает поручения сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции 
по организации во взаимодействии с участковыми инспекторами мили-
ции контроля за прибытием поднадзорных и лиц, указанных в п. 2 ч. 4 
ст. 80 УК, к избранному месту жительства;

– организует работу сотрудников органа внутренних дел по реги-
страции, постановке на учет поднадзорных, а также лиц, указанных в 
п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, объявлению требований превентивного надзора и 
обеспечивает контроль за организацией работы по осуществлению пре-
вентивного надзора;
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– организует взаимодействие всех подразделений органа внутренних 
дел, органов местного управления и самоуправления, наблюдательной 
комиссии, общественных организаций, трудовых коллективов, добро-
вольных дружин и граждан в вопросах профилактики правонарушений 
со стороны поднадзорных, а также лиц, указанных в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК;

– не реже одного раза в квартал изучает организацию работы подчи-
ненных сотрудников органа внутренних дел с поднадзорными и не реже 
одного раза в полугодие с лицами, указанными в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, при 
необходимости дает письменные поручения в листе изучения профилак-
тических дел и дел превентивного надзора по ее совершенствованию;

– обеспечивает своевременное рассмотрение обращений и докумен-
тов, связанных с осуществлением превентивного надзора;

– рассматривает обращения поднадзорных о краткосрочном выезде с 
места жительства за пределы района (города) по служебным и личным 
делам (при выдаче поднадзорному разрешения на выезд учитываются 
причина выезда, а также данные, характеризующие его поведение);

– в случае задержания лица, указанного в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, за совер-
шение административного правонарушения, за которое предусмотрено 
взыскание в виде административного ареста, организует работу по на-
правлению в орган внутренних дел по месту его жительства соответ-
ствующего уведомления; 

– рассматривает не реже одного раза в год на оперативных совеща-
ниях эффективность работы по установлению превентивного надзора и 
контроля за его соблюдением, а также по осуществлению профилакти-
ческого наблюдения;

– по факту совершения поднадзорными, а также лицами, указанны-
ми в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, особо тяжкого, тяжкого преступления либо резо-
нансных и (или) серийных умышленных преступлений, при наличии в 
действиях (бездействиях) подчиненных сотрудников органа внутренних 
дел нарушений правовых актов назначает в установленном порядке слу-
жебную проверку.

Оценка результатов работы по осуществлению мероприятий, на-
правленных на предупреждение правонарушений поднадзорными и 
лицами, указанными в п. 2 ч. 4 ст. 80 УК, в органе внутренних дел за-
ключается:

– в полноте их учета;
– своевременности внесения в суд представлений об установлении, 

продлении, прекращении превентивного надзора;
– эффективности взаимодействия служб и подразделений органа 

внутренних дел в обеспечении контроля за соблюдением поднадзор-

ными требований превентивного надзора и профилактического воздей-
ствия (наблюдения);

– эффективности осуществления мероприятий по поиску поднад-
зорных, не прибывших к избранному ими месту жительства либо са-
мовольно оставивших место жительства с целью уклонения от превен-
тивного надзора, до принятия процессуального решения о возбуждении 
уголовного дела и объявления их розыска в качестве обвиняемых;

– строгом соблюдении законодательства при осуществлении пре-
вентивного надзора, в том числе при подготовке и предоставлении до-
кументов по установлению, продлению, прекращению превентивного 
надзора, а также изменению требований превентивного надзора.

Жалобы и заявления лица, в отношении которого установлен превен-
тивный надзор, на действия органов внутренних дел, связанные с осущест-
влением превентивного надзора, рассматриваются начальником вышесто-
ящего органа внутренних дел, прокурором или судом (ст. 204 УИК).

Прекращение превентивного надзора производится определением 
(постановлением) суда по представлению территориального органа 
внутренних дел, осуществляющего превентивный надзор (ст. 202 УИК) 
(ч. 11 ст. 80 УК): 

– по истечении срока, на который он был установлен, если превен-
тивный надзор не был продлен судом в соответствии с уголовным за-
коном и иными законодательными актами; 

– в случае погашения или снятия судимости; 
– досрочно по представлению органа внутренних дел, если лицо, за 

которым установлен превентивный надзор, соблюдало требования пре-
вентивного надзора и не совершало преступлений и административных 
правонарушений (в отношении лица, допустившего особо опасный реци-
див преступлений, превентивный надзор прекращается не ранее как по ис-
течении трех лет после отбытия им наказания в виде лишения свободы). 

Определение (постановление) суда о прекращении превентивного 
надзора объявляется территориальным органом внутренних дел, осу-
ществляющим превентивный надзор, лицу под расписку. 

Территориальными органами внутренних дел превентивный надзор 
прекращается в следующих случаях:

– осуждение лица, за которым установлен превентивный надзор, 
к наказанию в виде лишения свободы;

– смерть лица, за которым установлен превентивный надзор;
– высылка (депортация) из Республики Беларусь иностранного граж-

данина либо лица без гражданства, за которыми установлен превентив-
ный надзор.
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Глава 22

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

22.1. Порядок и условия исполнения
и отбывания наказания в виде лишения свободы
в зарубежных государствах

Уголовно-исполнительное (пенитенциарное, исправительно-
тру довое) законодательство, регулирующее исполнение наказания в го-
сударствах бывшего социалистического блока, ранее преимущественно 
базировалось на законодательстве советского времени, а с конца ХХ в. 
стало развиваться по собственной траектории с учетом общественно-
экономических, политических и иных особенностей государств. В на-
стоящее время даже государства постсоветского пространства имеют 
многие отличительные особенности, не говоря о странах дальнего зару-
бежья (хотя в юридической литературе уже выделяется прибалтийский 
тип пенитенциарной системы1).

В Российской Федерации нормативные правовые акты, регулирую-
щие различные аспекты исполнения наказаний, в том числе взаимодей-
ствия между участниками уголовно-исполнительных правоотношений, 
весьма многочисленны. К ним можно отнести: законы – УК РФ, УИК 
РФ, ФЗ РФ от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния», Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и др.; 

1 См.: Тепляшин П.В. Уголовно-исполнительная характеристика европейских пени-
тенциарных систем : учеб. пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017. С. 30.

указы Президента РФ; акты Правительства РФ; совместные приказы 
различных ведомств и т. д.

В большинстве государств постсоветского пространства осново-
полагающим актом в области исполнения наказания также является 
УИК (Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Ка-
захстан (РК), Республика Узбекистан (РУ) и др.), в других государ-
ствах данный нормативный правовой акт также имеет место, но на-
зывается по-иному: например, Кодекс Азербайджанской Республики 
об исполнении наказаний (КИН АР), Кодекс исполнения уголовных 
наказаний Республики Таджикистан (КИУН РТ). Кроме того, в ряде 
государств имеют место нормативные правовые акты, отсутствующие 
в Республике Беларусь: Закон Республики Таджикистан от 15 июля 
2004 г. № 51 «О системе исполнения уголовного наказания», Закон 
Азербайджанской Республики от 22 мая 2012 г. № 352-IVQ «Об обе-
спечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах содержания под 
стражей», Правила участия общественности в исправлении осуж-
денных и осуществления общественного контроля за деятельностью 
учреждений, исполняющих наказания, от 29 декабря 2011 г. (Азер-
байджанская Республика), Закон Республики Казахстан от 30 декабря 
2016 г. № 38-VI «О пробации» и т. д. 

В других государствах также имеют место подобные основополага-
ющие нормативные правовые акты (хотя и не имеющие такого значения, 
как УИК): Декрет Французской Республики «О реализации Уголовно-
процессуального кодекса», Кодекс исполнения приговоров и мер, свя-
занных с лишением свободы Королевства Испания, Закон Исландии «Об 
исполнении приговоров», Закон Королевства Норвегия «Об исполнении 
уголовных наказаний», Закон Финляндской Республики «О тюрьмах», 
Закон Республики Албания «Об исполнении приговоров по уголовным 
делам», Закон Республики Болгария «Об исполнении наказаний и со-
держании под стражей» и др.

В дальнем зарубежье также имеются специфические нормативные 
правовые акты: Закон Федеративной Республики Германия «Об испол-
нении наказания в виде лишения свободы и выражающихся в лишении 
свободы мерах исправления и безопасности», Закон Французской Рес-
публики «О применении наказаний» и пр.

Кроме того, пенитенциарные системы ряда государств имеют крайне 
специфические черты. Так, в Великобритании ряд территорий имеют 
собственную систему управления и соответствующее законодательство 
(Правила тюрем и учреждений для молодых преступников (Шотлан-
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дия), Закон «О тюрьмах» (Северная Ирландия), Тюремные правила (Ан-
глия и Уэльс) и т. д.1

В Российской Федерации лишение свободы исполняется во многих 
исправительных учреждениях: исправительных колониях (колониях-
поселениях, исправительных колониях общего режима, исправитель-
ных колониях строгого режима, исправительных колониях особого ре-
жима), воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных 
учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, следственных 
изоляторах.

Для медицинского обслуживания осужденных организуются ле-
чебно-профилактические учреждения (больницы, специальные психиа-
трические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а для содер-
жания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой 
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, – лечебные исправительные 
учреждения. В лечебных исправительных учреждениях и ле чебно-про-
филактических учреждениях могут создаваться изолированные участки, 
функционирующие как колонии-поселения (ст. 74 УИК РФ).

В процессе отбывания наказания возможно изменение вида испра-
вительного учреждения, осуществляемое судом. В зависимости от по-
ведения и отношения к труду в течение всего периода отбывания на-
казания осужденным к лишению свободы может быть изменен вид ис-
правительного учреждения (ст. 78 УИК РФ).

Исправительные учреждения осуществляют в отношении осуж-
денных исправительное воздействие, зависящее от специфики орга-
низации их деятельности. В исправительных учреждениях действу-
ют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденные приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 
2016 г. № 295 (ст. 82 УИК РФ).

Если сравнивать исполнение наказания в виде лишения свободы с 
Республикой Беларусь, то имеются существенные отличия в видах ис-
правительных учреждений, которые в нашей стране разделяются исходя 
из совершенного преступления и наличия пенитенциарного рецидива.

В Республике Узбекистан сходный с Российской Федерацией под-
ход к исполнению наказания в виде лишения свободы, но имеются опре-
деленные отличия. 

Отметим следующие основополагающие аспекты (ст. 45–52 УИК РУ).
Исполнение наказания в виде лишения свободы осуществляется 

учреждениями по исполнению наказания, к которым относятся: колонии 
1 См., в частности: Тепляшин П.В. Уголовно-исполнительная характеристика евро-

пейских пенитенциарных систем.

по исполнению наказания; воспитательные колонии; тюрьмы, специа-
лизированные больницы для осужденных. Следственные изоляторы вы-
полняют функции учреждений по исполнению наказания в отношении 
осужденных к лишению свободы, оставленных для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию.

Колонии по исполнению наказания подразделяются на колонии-
поселения, колонии общего, строгого, особого режимов и предназначе-
ны для содержания осужденных, достигших совершеннолетия. 

Колонии-поселения подразделяются на колонии-поселения для содер-
жания: осужденных к лишению свободы за преступления, не представ-
ляющие большой общественной опасности, менее тяжкие преступле-
ния, совершенные по неосторожности, а также за умышленные менее 
тяжкие преступления; осужденных, переведенных из колоний общего, 
строгого режимов, а также из воспитательных колоний.

Колонии общего режима подразделяются на колонии для содержа-
ния: мужчин, впервые осужденных к лишению свободы за тяжкие пре-
ступления; мужчин, впервые осужденных к лишению свободы за осо-
бо тяжкие преступления; женщин, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие или особо тяжкие преступления, за исключением женщин, кото-
рые должны содержаться в колонии строгого режима.

Колонии строгого режима подразделяются на колонии для содержа-
ния осужденных: мужчин, ранее отбывавших наказание в виде лишения 
свободы за умышленные преступления и вновь осужденных за совер-
шение умышленного преступления; женщин, ранее отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы за умышленные преступления и вновь 
осужденных за совершение особо тяжкого преступления, а также при-
знанных особо опасными рецидивистами.

Колонии особого режима предназначены для содержания осужденных 
к лишению свободы мужчин, признанных особо опасными рецидивиста-
ми, а также осужденных к пожизненному лишению свободы. В колониях 
особого режима также содержатся мужчины, которым в порядке помило-
вания пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы.

Тюрьмы предназначены для содержания осужденных к лишению свобо-
ды в виде заключения в тюрьме, а также переведенных из колоний общего 
и строгого режимов злостных нарушителей порядка отбывания наказания.

Изменение вида исправительного учреждения осуществляется в 
рамках института изменения условий содержания осужденных. В пе-
риод отбывания наказания условия содержания осужденных к лише-
нию свободы могут быть улучшены или ухудшены в пределах одного 
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учреждения либо путем перевода в учреждение другого вида (ст. 61 
УИК РУ). В отличие от Республики Беларусь условия содержания осуж-
денных могут быть улучшены или ухудшены в порядке поощрения: по 
постановлению начальника учреждения в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством и судом в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством (улучшенные условия содержания 
и перевод осужденных из одного учреждения в другое являются мерами 
поощрения и для них установлены сроки в зависимости от тяжести со-
вершенного преступления). 

Отдельно выделяется понятие грубого нарушения, которым, напри-
мер, является проступок, подпадающий под действие Кодекса об ад-
министративной ответственности, а также хранение, распространение, 
употребление и использование вещей и предметов, запрещенных пра-
вилами внутреннего распорядка (ст. 111 УИК РУ). При этом остается 
понятие злостного нарушения режима содержания – осужденный, со-
вершивший не менее двух грубых нарушений порядка отбывания на-
казания, за которые он был подвергнут взысканиям в виде водворения в 
дисциплинарное отделение, если каждое дисциплинарное взыскание не 
снято или не погашено в установленном порядке, а также осужденный, 
самовольно оставивший территорию колонии-поселении либо иного 
места, где он должен находиться по направлению администрации, более 
чем на 24 часа (ст. 112 УИК РУ).

В соответствии с Кодексом исполнения уголовных наказаний Рес-
публики Таджикистан исправительными учреждениями являются 
исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-
исправительные учреждения (ст. 71 КИУН РТ). Следственные изоля-
торы выполняют функции исправительных учреждений аналогично 
Республике Беларусь. Виды колоний аналогичны видам в Российской 
Федерации.

В основном исполнение наказания в виде лишения свободы в Респуб-
лике Таджикистан аналогично исполнению наказания в Республике Бе-
ларусь, но имеются определенные отличия.

По сравнению с Республикой Беларусь изменение вида исправитель-
ного учреждения, осуществляемого судом, может быть инициировано не 
только руководством исправительного учреждения, но и самим осужден-
ным путем подачи письменного заявления. Если суд отклоняет заявление 
осужденного либо представление начальника исправительного учрежде-
ния о переводе из тюрьмы в исправительную колонию, из исправитель-
ной колонии в исправительную колонию-поселение, повторное рассмо-

трение заявления или представления по этому вопросу возможно после 
истечения шести месяцев со дня принятия постановления об отклонении 
заявления или представления (ст. 80 КИУН РТ). 

Следующей особенностью является возможность выезда осужден-
ного за пределы исправительного учреждения не только в исключитель-
ных случаях (смерть близкого родственника и т. д.), но и в оплачивае-
мый отпуск (ст. 98 КИУН РТ).

Осужденным разрешается заключать договоры о страховании со 
страховыми организациями, а также переводить имеющиеся в исправи-
тельных учреждениях на их лицевых счетах средства на открываемые 
ими лицевые счета в местном отделении банка (ст. 82 КИУН РТ).

Положения Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казах-
стан также имеют определенную специфику исполнения наказания в 
виде лишения свободы. 

Относительно видов исправительных учреждений выделим следую-
щие основные аспекты (ст. 89 УИК РК).

Учреждения подразделяются на учреждения минимальной безопас-
ности, учреждения средней безопасности, учреждения средней безопас-
ности для содержания несовершеннолетних, учреждения максимальной 
безопасности, учреждения чрезвычайной безопасности, учреждения 
полной безопасности, учреждения смешанной безопасности.

К учреждениям смешанной безопасности относятся: учреждения 
для содержания осужденных с различными видами режимов; след-
ственные изоляторы, используемые для содержания лиц, осужденных 
к лишению свободы либо оставленных для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию. 

В учреждениях минимальной безопасности отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по не-
осторожности, и лица, впервые осужденные за совершение умышленно-
го преступления к лишению свободы на срок до двух лет с отбыванием 
наказания в колониях-поселениях, а также осужденные, переведенные 
из учреждений средней и максимальной безопасности.

В учреждениях средней безопасности отбывают наказание лица, 
впервые осужденные к лишению свободы на срок свыше двух лет за 
совершение умышленных преступлений небольшой, средней тяжести 
или тяжкие преступления; женщины, совершившие особо тяжкое пре-
ступление, а также при рецидиве преступлений; лица, которым штраф, 
исправительные работы, привлечение к общественным работам, огра-
ничение свободы заменены лишением свободы; осужденные, переве-
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денные из учреждений средней безопасности для содержания несо-
вершеннолетних.

В учреждениях максимальной безопасности отбывают наказание 
мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений; лица, осужденные к лишению свободы за пре-
ступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте, а также мужчины при опасном рецидиве преступлений 
или осужденных к пожизненному лишению свободы; лица, осужденные 
к лишению свободы, ранее отбывавшие лишение свободы за соверше-
ние умышленного преступления, за исключением лиц, осужденных за 
преступления, не связанные с применением насилия; мужчины, осуж-
денные при рецидиве преступлений; женщины при опасном рецидиве 
преступлений.

В учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание 
мужчины при опасном рецидиве преступлений; осужденные к пожизнен-
ному лишению свободы, а также осужденные, которым наказание в виде 
смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы. 

В учреждениях полной безопасности отбывают наказание лица, 
осужденные на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких пре-
ступлений; при опасном рецидиве преступлений; переведенные из 
учреждений злостные нарушители установленного порядка отбывания 
наказания, а также лица, в отношении которых приговор о смертной каз-
ни вступил в силу до введения моратория или во время действия мора-
тория на исполнение смертной казни.

В учреждениях средней безопасности для содержания несовер-
шеннолетних отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные 
к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в учреждени-
ях средней безопасности для содержания несовершеннолетних до до-
стижения ими 21 года при условии пребывания в учреждении не менее 
одного года. 

Как и в Республике Таджикистан, осужденные, имеющие вторую 
или третью положительную степень поведения, после отбытия опре-
деленного срока наказания вправе ходатайствовать перед судом об 
изменении вида учреждения. При отбытии осужденным части срока 
наказания администрация учреждения обязана в пятидневный срок 
письменно уведомить осужденного о наступлении права подачи хода-
тайства в суд для рассмотрения вопроса об изменении вида учрежде-
ния (ст. 96 УИК РК).

К основным средствам исправления осужденных помимо закреплен-
ных в законодательстве Республики Беларусь относится поддержание 
позитивных социальных связей (ст. 7 УИК РК). 

Режим отбывания наказания в учреждениях и средства его обеспе-
чения закреплены в гл. 17 УИК РК. Операторы связи и владельцы се-
тей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
обязаны обеспечить: консультационно-техническое содействие органам 
внутренних дел при установке на территории учреждений специального 
технического оборудования для блокирования радиосигнала либо вы-
явления и (или) пресечения несанкционированного использования або-
нентских устройств; оптимизацию собственных сетей связи, в том числе 
своевременное реагирование и принятие мер с целью снижения распро-
странения радиосигнала на территории учреждений (ст. 97 УИК РК).

В Азербайджанской Республике система учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, практически аналогична си-
стеме в Российской Федерации. Одной из особенностей является то, что 
выделяются воспитательные учреждения общего и усиленного режи-
мов. Понятие и перечень средств исправления соотносятся с УИК Ре-
спублики Беларусь и не имеют каких-либо особенностей.

Максимальный размер удержаний из заработной платы осужденных 
к лишению свободы составляет 50 % (в Республике Беларусь – 90 %). 
Одной из мер взыскания выделяется предупреждение. Осужденный 
признается злостно нарушающим как в случае получения определенно-
го количества взысканий, так и при совершении определенных наруше-
ний (употребление алкоголя или других сильнодействующих веществ, 
наркотических средств или психотропных веществ, мелкое хулиганство, 
групповое неподчинение или активное участие в таких группах, остав-
ление осужденным учреждения по отбыванию наказания в условиях по-
селения без разрешения и т. д.) (ст. 108 КИН АР).

В регламентации и организации режима в исправительном учреж-
дении каких-либо значительных особенностей не наблюдается, он осу-
ществляется по правилам, общим практически для всех постсоветских 
государств.

В государствах не постсоветского пространства имеются различные 
подходы к исполнению наказания в виде лишения свободы.

В США пенитенциарная система неоднородна, так как состоит из 
федеральной тюремной системы, тюремной системы штатов и различ-
ных окружных и местных тюрем (при этом система управления тюрьма-
ми одного штата может существенно отличаться от другого).
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В федеральных тюрьмах содержатся осужденные, нарушившие фе-
деральный закон, соответственно, в тюрьмах штата – нарушившие за-
конодательство данного административного образования. Федеральные 
тюрьмы подчиняются Министерству юстиции США.

Выделяются следующие пенитенциарные учреждения: тюрьмы, 
тюремные лагеря, учреждения для несовершеннолетних (до 16 лет) 
и лиц молодежного возраста (с 16 до 25 лет), медицинские центры и 
учреждения для социальной адаптации освобождаемых осужденных. 
Отдельно необходимо отметить реформатории, в которых используется 
и в настоящее время система относительно неопределенных приговоров 
(срок наказания может изменяться в зависимости от поведения осуж-
денного). Также учреждения подразделяются по строгости режима: су-
пермаксимальный уровень безопасности (полная изоляция от общества, 
одиночные камеры), административный уровень безопасности, макси-
мальный уровень безопасности, высокий, средний, низкий, минимальный 
и «предосвобождаемый» уровень безопасности.

В США существуют временные тюремные учреждения (pre-release 
учреждения) для подготовки к освобождению и промежуточные испра-
вительные дома для лечения от наркотической и алкогольной зависимо-
сти и подготовки к досрочному освобождению.

В период отбывания наказания реализуются различные программы 
реабилитации (психиатрические, образовательные, антинаркотические, 
религиозные, трудовые и т. д.). Труд для осужденных не является обя-
зательным. Законами США предусмотрено, что если осужденный ис-
полняет свои обязанности, то срок наказания может сокращаться (при-
мерно, в пределах 20 % от общей длительности). 

В США существует система частных исправительных учрежде-
ний, главной целью которых является ориентация на получение при-
были посредством использования труда заключенных. На 2018 г. в 
частных тюрьмах содержалось примерно 16 % от общего количества 
осужденных. Исправительными учреждениями управляют 18 частных 
корпораций, у большинства из которых годовые обороты составляют 
как минимум 1 млрд долларов США в год. Частные исправительные 
учреждения удовлетворяют большинство запросов американской ар-
мии (пошив одежды и т. д.), кроме того, труд осужденных, содержа-
щихся в частных исправительных учреждениях США, используют и 
крупные американские компании, такие как IBM, IT&T, Microsoft1. 

1 См.: Литвяк Л.Г., Смирнова К.С., Битаров А.С. Частные тюрьмы: изучение зарубежно-
го опыта (на примере США) // Гуманитар., соц.-экон. и обществ. науки. 2018. № 2. С. 103.

Вместе с тем в американском обществе ведутся дискуссии о целесоо-
бразности существования тюрем, обусловленные корыстной заинтере-
сованностью корпораций в сохранении большого количества осужден-
ных для увеличения прибыли.

В Польше наказание в виде лишения свободы исполняется в тюрь-
мах, которые подразделяются на следующие виды: для лиц моложе 
21 года, впервые осужденных к лишению свободы, ранее отбывавших 
лишение свободы. Вся пенитенциарная система подчиняется централь-
ному управлению тюремной службы, которой руководит генеральный 
директор, назначаемый министром юстиции. Тюрьмы делятся на закры-
тый, полуоткрытый и открытый тип. В каждом учреждении имеются 
медицинские отделения для осужденных с психическими расстройства-
ми, больных алкоголизмом и наркоманией. Основная часть осужденных 
к лишению свободы содержатся в учреждениях закрытого типа.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы функционируют 
диагностические центры (по одному на каждое районное управление), 
в которых проводятся психиатрические и психологические обследования.

Директор пенитенциарного учреждения утверждает состав пени-
тенциарной комиссии, которая направляет осужденных для отбывания 
наказания, определяет индивидуальные программы исправления, оце-
нивает поведение осужденных, признает его опасным для безопасности 
учреждения.

В тюрьмах работает незначительное количество осужденных. 
В учреждениях создаются условия для занятия спортом, самообразова-
ния, творчества (в том числе видеостудии, радиостанции и т. д.). Особое 
внимание придается получению образования (в том числе и высшего).

В Швейцарии служба исполнения наказаний находится в ведении 
органов исполнительной власти кантонов и подчинена единому ведом-
ству исполнения наказаний. Лишение свободы исполняется в тюрьмах 
(открытого типа или каторжных), большинство из которых рассчита-
но менее чем на 100 осужденных. Осужденные содержатся по одному 
человеку в камерах размером минимум 12 м2. 

Осужденные к лишению свободы обязаны трудиться и практически 
100 % обеспечены работой. На период обучения в учреждениях образо-
вания и профессиональной подготовки осужденные освобождаются от 
работы и получают заработную плату. Часть заработной платы поступа-
ет на так называемый блокированный счет осужденного (до 50 %), на 
котором денежные средства аккумулируются до освобождения. Многие 
услуги в учреждениях являются платными (телефонные разговоры, про-
кат телевизоров и пр.).
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Длительные свидания в тюрьмах Швейцарии не предусмотрены (но 
при этом краткосрочные предоставляются минимум несколько раз в ме-
сяц), однако по отбытии 1/3 срока наказания осужденному может быть 
предоставлен краткосрочный отпуск с выездом за пределы учреждения.

Особенностью института досрочного освобождения от отбывания 
наказания в виде лишения свободы является то, что решение принимает 
не суд, а департамент юстиции и полиции соответствующего кантона.

В Германии уголовно-исполнительная система находится в ведении 
Министерства юстиции. Пенитенциарные учреждения подразделяются 
на открытого (для осужденных на краткие сроки) и закрытого типа, 
которые в зависимости от региона имеют разные виды (для лиц моло-
дежного возраста, впервые судимых, рецидивистов). В основном осуж-
денные к лишению свободы содержатся в учреждениях закрытого типа. 
В некоторых землях имеются специальные тюрьмы-распределители, 
в которых изучается личность осужденного для последующего направ-
ления его в конкретное учреждение.

Для обеспечения ресоциализации (особенно если назначен длитель-
ный срок наказания) создаются так называемые промежуточные дома, 
в которые помещают осужденных за год до освобождения. Исполнение 
наказания главным образом нацелено на ресоциализацию осужденных. 
В тюрьмах создаются условия для работы, получения образования.

Одной из особенностей системы исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в Германии является наличие превентивного заключения. 
Данная мера применяется судом к осужденному, который не исправился 
и требует содержания в тюрьме после отбытия наказания.

В Японии система исполнения наказаний находится в ведении Ми-
нистерства юстиции. Законодательство Японии предусматривает три 
вида лишения свободы: с принудительным трудом, без него и уголовный 
арест (аналог наказания в виде ареста в Республике Беларусь). В основ-
ном назначается лишение свободы с принудительным трудом. 

До помещения осужденного в конкретную тюрьму он направляется 
в классификационный центр, в котором изучается его личность и пре-
ступные наклонности, исходя из чего учреждения подразделяются на сле-
дующие виды: для осужденных с незначительными криминальными на-
клонностями, для иностранных граждан, для осужденных на срок более 
8 лет, для осужденных моложе 20 лет, для страдающих психическими 
расстройствами, для имеющих заболевания и физические недостатки. 

Одним из важнейших средств исправления в тюрьмах является труд 
осужденных. В соответствии с законодательством организована шести-
дневная 44-часовая рабочая неделя. Имеются особенности и в расходова-

нии денежного вознаграждения: 1/3 в обязательном порядке отправляется 
семье и на компенсацию ущерба от совершенного преступления. 

Режим в тюрьмах Японии носит ярко выраженный карательный ха-
рактер: запрет на общение с внешним миром (длительных свиданий не 
предусмотрено, количество писем ограничено), с другими осужденны-
ми, чрезмерное количество обязанностей и запретов (например, осуж-
денный должен спать только на спине), жестокие меры взыскания.

Таким образом, можно говорить о наличии как сходных общих под-
ходов к регулированию в государствах – участниках СНГ процесса ис-
полнения наказания в виде лишения свободы, так и уже выделяющихся 
особенностях в определении видов учреждений, средств исправления, 
организации воспитательного воздействия и т. д. В иных зарубежных 
государствах существуют различные виды учреждений и порядок ис-
полнения наказаний, однако все едины в том, что в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы необходимо создавать условия для 
ресоциализации осужденных после освобождения.

22.2. Зарубежный опыт исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденных от общества

Система исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, зарубежных государств различная и зависит от региона, ор-
ганов, их исполняющих, и самого процесса реализации уголовной от-
ветственности.

В Российской Федерации система наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, представлена следующим образом (ст. 44 УК РФ): 
штраф; лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; лишение специального, воинско-
го или почетного звания, классного чина и государственных наград; 
обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной 
службе; ограничение свободы; принудительные работы. Система дан-
ных наказаний аналогична системе наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, в Республике Беларусь.

Так, обязательные работы соответствуют общественным работам в на-
шей стране. Ограничение свободы – это то же, что и ограничение свободы 
без направления в исправительное учреждение открытого типа по законо-
дательству Республики Беларусь, принудительные работы – ограничение 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 
Правовая природа еще одной меры, применяемой к лицу, совершившему 
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преступление, – условного осуждения – остается в России неопределен-
ной, так как ст. 73, 74 УК РФ, регламентирующие применение условного 
осуждения, содержатся в гл. 10 «Назначение наказания». При этом одни 
исследователи считают, что это отдельный вид наказания1, другие – что 
это вид освобождения от наказания (или сходный с этим институт)2. 

Данные виды наказаний исполняются (ст. 16 УИК РФ):
– наказание в виде штрафа – судебными приставами-исполнителями 

по месту жительства (работы) осужденного; 
– наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью – уголовно-исполни-
тельной инспекцией по месту жительства (работы) осужденного, испра-
вительным учреждением или дисциплинарной воинской частью;

– наказание в виде лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград – судом, вынесшим 
приговор;

– наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы – уголовно-исполнительной инспекцией;

– наказание в виде ограничения по военной службе – командованием 
воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие;

– наказания в виде принудительных работ – исправительным центром.
В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде штра-

фа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 
принудительных работ суд по представлению органа или учреждения, 
исполняющего наказание, заменяет на более строгое наказание.

Особенностью законодательства Российской Федерации является то, 
что изолированные участки, функционирующие как исправительные 

1 См.: Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М. : 
Госюриздат, 1961 ; Ривман Д.В. О юридической природе условного осуждения и участии 
общественности в перевоспитании условно осужденных // Вестн. Ленингр. гос. ун-та. 
1965. № 23. Сер. 4. С. 142–144 ; Скобелин С.Ю. Условное осуждение: криминологический 
и уголовно-исполнительный аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Сиб. юрид. ин-т 
МВД России. Красноярск, 2003 ; Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: 
теория и практика. М. : Норма, 2002 ; Кашуба Ю.А., Скиба А.П., Суховеев А.С. Условное 
осуждение в России и зарубежных государствах / под общ. ред. А.Я. Гришко. Рязань : 
Акад. ФСИН России, 2010 и др.

2 См.: Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. М. : Юрид. лит., 
1970 ; Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М. : Изд-
во Моск. ун-та, 1963 ; Музеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и 
отсрочка исполнения приговоров. Томск : Том. гос. ун-т, 1990 ; Сабанин С.Н. Реализация 
принципа справедливости в институте освобождения от уголовного наказания : дис. … 
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1993 ; Максимов С.В. Условное осуждение и его цели // 
Рос. следователь. 2005. № 9. С. 26–28 и др.

центры (исполняют принудительные работы), могут создаваться при 
исправительных учреждениях. Также интересной позицией является то, 
что, например, прописаны исключительные обстоятельства, при кото-
рых осужденные к ограничению свободы имеют право без разрешения 
уйти с места жительства (для получения медицинской помощи, обу-
чения и т. д.) (ст. 50 УИК РФ).

Формы помощи освобождаемым лицам прописаны достаточно фор-
мально и по содержанию соответствуют законодательству Республики 
Беларусь (ст. 180–182 УИК РФ).

В Азербайджанской Республике помимо существующих в Респуб-
лике Беларусь выделяются такие наказания, как лишение права управ-
лять транспортным средством (отдельно от лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью), конфискация имущества, принудительное выдворение за преде-
лы Азербайджанской Республики (ст. 42 УК АР). При этом ограничение 
свободы не подразделяется на два вида, а применяется лишь по месту 
жительства осужденного. Все органы и учреждения, исполняющие нака-
зания, подчиняются Министерству юстиции. В основном наказания, не 
связанные с изоляцией от общества, исполняют исполнительные чинов-
ники по месту жительства осужденных (фактически, аналог уголовно-
исполнительных инспекций со сходными им функциями).

В 2017 г. в Азербайджане создана Служба пробации при Мини-
стерстве юстиции, которая осуществляет пробационный контроль за 
лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества (в том числе штраф), а также условно осужденными, в от-
ношении которых применены принудительные меры безопасности и 
лечения. Именно в ведении Службы пробации и состоят исполни-
тельные чиновники. 

Такое специфическое наказание, как принудительное выдворение за 
пределы Азербайджанской Республики, назначается иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, приговоренным к наказанию в виде ли-
шения свободы на срок свыше одного года, и приводится в исполнение 
после отбывания ими основного наказания. Иностранным гражданам 
или лицам без гражданства, приговоренным к лишению свободы на срок 
менее одного года или к наказанию, не связанному с лишением свободы, 
наказание в виде принудительного выдворения за пределы Азербайд-
жанской Республики может быть назначено с учетом обстоятельств, ука-
занных в ст. 58.3 УК АР (характер и степень общественной опасности 
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преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужденного и на условия жизни его семьи).

В случае злостного уклонения от отбывания наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества, исполнительный чиновник направляет в суд 
представление для замены наказания на более строгое, т. е., несмотря на 
различные названия и органы, порядок исполнения и отбывания наказа-
ний аналогичен порядку, установленному в Республике Беларусь.

Формы помощи освобождаемым лицам более конкретизированы, 
чем в Республике Беларусь (ст. 175, 176 КИН АР):

В целях подготовки к освобождению с осужденными администраци-
ей учреждения по отбыванию наказаний проводится подготовительная 
работа, им разъясняются их права и обязанности, они информируются 
о законодательстве по социальной адаптации лиц, освобожденных от 
отбывания наказания. 

Администрацией учреждения по отбыванию наказаний не позднее 
чем за три месяца до истечения срока наказания в виде ограничения 
свободы и лишения свободы на определенный срок представляются 
списки лиц в соответствующий орган исполнительной власти. Соответ-
ствующий орган исполнительной власти совместно с администрацией 
учреждения по отбыванию наказаний не реже одного раза в месяц уста-
навливает (определяет) среди освобожденных от отбывания наказания 
лиц, нуждающихся в социальной защите, и с их согласия берет их на 
учет. Лицам, взятым на учет, разъясняются их права и свободы, содер-
жание и порядок осуществления мер социальной адаптации. Лица, отка-
завшиеся от социальной адаптации, информируются о праве обращения 
в соответствующий орган исполнительной власти в целях социальной 
адаптации в течение трех месяцев после освобождения от отбывания 
наказания. О лицах, освобождаемых по другим причинам от отбывания 
наказания, администрация учреждения по отбыванию наказаний неза-
медлительно информирует соответствующий орган исполнительной 
власти, и принимаются совместные меры по направлению этих лиц в 
центры социальной адаптации.

Осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, осужденные 
мужчины, достигшие 62-летнего возраста, и осужденные женщины, 
достигшие 57-летнего возраста, по их заявлению и представлению 
администрации учреждения по отбыванию наказаний направляются 
соответствующим органом исполнительной власти в дома инвалидов 
или престарелых.

В случае если у освобожденных от отбывания наказания несовер-
шеннолетних, потерявших родителей или лишенных родительской опе-
ки, нет жилой площади, они в установленном законодательством по-
рядке направляются соответствующим органом исполнительной власти 
в школы-интернаты и берутся на полное государственное обеспечение 
(ст. 175 КИН АР).

Осужденные, освобожденные от отбывания наказания в виде лише-
ния свободы на определенный срок или пожизненного лишения свобо-
ды, обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства и про-
дуктами питания.

При отсутствии необходимой по сезону одежды, обуви или средств 
на их приобретение осужденные, освобождаемые из учреждения по от-
быванию наказаний, обеспечиваются одеждой и обувью за счет государ-
ства. Им может быть выдано единовременное денежное пособие.

При освобождении от отбывания наказания лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы на определенный срок или пожиз-
ненного лишения свободы, нуждающихся по состоянию здоровья в 
постороннем уходе, осужденных беременных женщин и осужденных 
женщин, имеющих детей до 14-летнего возраста, а также несовер-
шеннолетних осужденных администрация учреждения по отбыванию 
наказаний заблаговременно ставит в известность родственников и 
иных лиц. Вышеуказанные лица, освобожденные из учреждений по 
отбыванию наказаний, направляются к месту жительства в сопрово-
ждении родственников, опекунов или сотрудников учреждений по от-
быванию наказаний (ст. 176 КИН АР).

Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказа-
ния, осуществляется исполнительным чиновником по месту жительства 
осужденного, а в отношении военнослужащих – командованием воин-
ских частей или военных учреждений (ст. 178 КИН АР).

Таким образом, в Азербайджанской Республике очевидны как отдель-
ные преимущества, так и недостатки уголовно-исполнительного регули-
рования рассматриваемых вопросов. Так, контроль закрепляется только 
за условно-досрочно освобожденными лицами, но при этом если у осво-
божденных от отбывания наказания несовершеннолетних, потерявших 
родителей или лишенных родительской опеки, нет жилой площади, они 
направляются в школы-интернаты и берутся на полное государствен-
ное обеспечение; соответствующий орган исполнительной власти со-
вместно с администрацией специального учреждения или учреждения 
по отбыванию наказаний не реже одного раза в месяц устанавливает
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(определяет) среди освобожденных от отбывания лиц, нуждающихся в 
социальной защите, и с их согласия берет их на учет; отдельные катего-
рии лиц направляются в центры социальной адаптации и т. п.

Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Республи-
ки Казахстан также содержит специфические нормы, отличающиеся 
от двух вышеуказанных стран. 

Применяемые виды наказаний зависят от совершения уголовно-
го проступка или преступления, их общий перечень может выглядеть 
следующим образом: штраф; исправительные работы; привлечение к 
общественным работам; ограничение свободы; конфискация имуще-
ства; лишение специального, воинского или почетного звания, классно-
го чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государ-
ственных наград; лишение права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью; выдворение за пределы 
Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства; арест; 
лишение свободы; смертная казнь (ст. 40 УК РК). Кроме последних трех 
наказаний, остальные не изолируют осужденного от общества. 

Процент удержаний при назначении исправительных работ может 
достигать 50 % заработка осужденного.

Ограничение свободы аналогично ограничению свободы без направ-
ления в исправительное учреждение открытого типа в Республике Бела-
русь (с направлением вовсе не предусмотрено).

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранного граж-
данина или лица без гражданства исполняется путем контролируемо-
го выезда осужденного иностранного гражданина или лица без граж-
данства за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на 
въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять 
лет (ч. 1 ст. 51 УК РК).

Пробационный контроль осуществляется уполномоченным государ-
ственным органом и по решению суда включает исполнение осужден-
ным обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, 
учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осу-
ществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать опре-
деленные места; пройти курс лечения от психических, поведенческих 
расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных 
веществ, заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять 
материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые способ-
ствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им 
новых уголовных правонарушений (ч. 2 ст. 44 УК РК).

Уголовный закон Казахстана содержит неоднократное упоминание 
термина «пробационный контроль», который применяется при исполне-
нии ограничения свободы, условного осуждения, а также в отношении 
условно-досрочно освобожденных лиц (ст. 72 и 86 УК РК) и лиц, к кото-
рым применяются принудительные меры воспитательного воздействия 
(ст. 84, 85 УК РК). Между тем сама по себе пробация как вид наказания 
или иной меры уголовно-правового характера отсутствует. 

Более конкретизированную регламентацию данного вопроса можно 
найти в ст. 3 УИК РК, согласно которой:

– пробация – система видов деятельности и индивидуально определя-
емых мер контрольного и социально-правового характера, направленных 
на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, 
для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений;

– служба пробации – орган уголовно-исполнительной (пенитен-
циарной) системы, осуществляющий исполнительные и распоряди-
тельные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний 
без изоляции от общества, а также организации и функционирова-
нию пробации;

– пробационный контроль – деятельность уполномоченных органов 
по осуществлению контроля за исполнением лицами, состоящими на их 
учете, обязанностей, возложенных на них законом и судом.

Кроме того, гл. 5 УИК РК посвящена осуществлению пробационного 
контроля. Пробационный контроль осуществляется в отношении лиц: 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; осужденных 
условно; освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в 
виде лишения свободы. Продолжительность пробационного контроля 
определяется приговором или постановлением суда (ст. 19 УИК РК).

Служба пробации осуществляет контроль в отношении несовер-
шеннолетних: осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; 
осужденных условно; освобожденных условно-досрочно от отбывания 
наказания в виде лишения свободы. В отношении несовершеннолетних 
служба пробации: при задержании несовершеннолетнего, находящего-
ся в розыске, незамедлительно вызывает родителей или иных законных 
представителей для опроса и установления причин и условий, способ-
ствовавших уклонению от отбывания наказаний; совместно с предста-
вителями органа опеки и попечительства ежеквартально проводит об-
следование жилищных условий несовершеннолетних с составлением 
акта (ст. 20 УИК РК). Получается, что служба пробации  является право-
приемником уголовно-исполнительных инспекций.
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Лицо, в отношении которого установлен пробационный контроль, 
обязано: явиться в течение 10 суток со дня вступления приговора или 
постановления суда в законную силу в службу пробации для постановки 
на учет; соблюдать установленные УИК РК условия и порядок отбыва-
ния наказания и иных мер уголовно-правового воздействия; являться в 
службу пробации для участия в профилактической беседе; письменно 
информировать службу пробации об изменении места работы и (или) 
жительства (ст. 21 УИК РК).

Служба пробации: ведет учет лиц, в отношении которых установлен 
пробационный контроль; разъясняет порядок исполнения возложенных 
судом обязанностей и привлечения к ответственности за их неисполне-
ние; разъясняет порядок и условия осуществления и прекращения про-
бационного контроля и привлечения к ответственности за нарушение 
порядка пробационного контроля; разъясняет порядок предоставления 
и отказа от получения социально-правовой помощи; устанавливает ме-
сто жительства лица, состояние его здоровья, уровень образования и 
трудовую занятость, а также иные сведения, необходимые для определе-
ния объема предоставления ему социально-правовой помощи; осущест-
вляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан (ст. 22 УИК РК).

Формы помощи освобождаемым лицам и постпенитенциарного кон-
троля за ними более уточненные (ст. 165, 166 и др. УИК РК).

Так, документы, удостоверяющие личность лица, освобождаемого 
условно-досрочно от наказания в виде лишения свободы, при замене ли-
шения свободы на более мягкий вид наказания, отсрочке отбывания нака-
зания и дополнительного наказания освобождающегося из учреждения, 
а также освобождаемого по отбытии срока, в отношении которого уста-
новлен административный надзор, направляются в органы внутренних 
дел по избранному месту жительства и выдаются после постановки на 
соответствующий учет в органах внутренних дел и службы пробации.

За месяц до освобождения администрация учреждения направляет в 
службу пробации по избранному месту жительства осужденного копию 
приговора суда для дальнейшего исполнения наказания в виде лише-
ния права занимать определенную должность или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Служба пробации после получения копии при-
говора суда для дальнейшего исполнения наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью направляет извещение в соответствующее учрежде-
ние, а также в суд, постановивший приговор. С освобождаемого лица 

от отбывания наказания в виде лишения свободы с неотбытым сро-
ком дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятельностью 
администрацией учреждения берется подписка об обязательной явке в 
пятидневный срок в службу пробации по избранному месту жительства 
со дня его прибытия.

Не позднее чем за один год до истечения срока лишения свободы ад-
министрация учреждения уведомляет местные исполнительные органы 
и органы внутренних дел по избранному осужденным месту жительства 
о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспо-
собности и имеющихся специальностях.

С осужденным проводятся организационно-воспитательные меро-
приятия с целью подготовки его к освобождению, разъясняются его 
права и обязанности.

Пробационный контроль за поведением лица, освобожденного 
условно-досрочно (ст. 169 УИК РК), осуществляется сотрудниками по-
лиции органов внутренних дел по месту его жительства. Для обеспече-
ния надлежащего контроля и получения информации о месте нахождения 
лица, освобожденного условно-досрочно, сотрудники полиции органов 
внутренних дел вправе применять электронные средства слежения. Орга-
ны внутренних дел осуществляют персональный учет лиц, освобожден-
ных условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания, 
контролируют исполнение возложенных на них обязанностей. Органы 
внутренних дел после постановки на учет условно-досрочно освобожден-
ного лица: обеспечивают его явку в службу для оказания ему социально-
правовой помощи; направляют копию постановления суда в службу про-
бации. Служба пробации: после получения копии постановления суда 
ставит условно-досрочно освобожденное лицо на свой учет; проводит из-
учение его личности с установлением состояния здоровья, уровня образо-
вания, трудовой занятости, наличия места жительства, а также выясняет 
иные сведения, необходимые для определения объема предоставляемой 
ему социально-правовой помощи; разъясняет лицу порядок предостав-
ления социально-правовой помощи. По результатам изучения личности 
и жизненной ситуации условно-досрочно освобожденного лица службой 
пробации составляется индивидуальная программа оказания социально-
правовой помощи. Местные исполнительные органы, общественные объ-
единения и иные организации оказывают соци ально-правовую помощь 
условно-досрочно освобожденному лицу в соответствии с индивидуаль-
ной программой, разработанной службой пробации.
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Интересен также подход в Республике Казахстан относительно кон-
троля за состоянием здоровья лица, освобожденного от отбывания на-
казания в связи с болезнью. Так, контроль за состоянием здоровья лица, 
освобожденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с психиче-
ским расстройством или иной тяжелой болезнью, осуществляется адми-
нистрацией учреждения, из которого он был освобожден. Организация 
здравоохранения, где проходит лечение освобожденный, ежеквартально 
предоставляет информацию в администрацию учреждения о состоянии 
его здоровья, а в случаях выздоровления или смерти информирует ее и 
прокурора немедленно. В случае наступления выздоровления лица воз-
обновление исполнения наказания производится постановлением суда 
по представлению администрации учреждения (ст. 170 УИК РК).

Нельзя не отметить и закрепление в УИК РК различных форм дея-
тельности общественных объединений. 

В исправлении осужденных могут участвовать попечительские и об-
щественные наблюдательные советы, комитеты родителей осужденных, 
профессиональные союзы, трудовые коллективы, общественные объеди-
нения, религиозные объединения, общественные и благотворительные 
фонды, политические партии, другие организации, а также граждане пу-
тем: проведения социологических и иных мониторингов; участия в раз-
работке и общественном обсуждении проектов нормативных правовых 
актов в сфере уголовно-исполнительной деятельности; участия в изыска-
нии, предоставлении, распределении и наблюдении за использованием 
гуманитарной и благотворительной помощи осужденным; разработки и 
реализации программ и проектов, направленных на совершенствование 
деятельности уголовно-исполнительной системы и социально-правовую 
помощь осужденным; оказания иного содействия учреждениям и орга-
нам, исполняющим наказания и иные меры уголовно-правового воздей-
ствия, в формах, не противоречащих законодательству Республики Ка-
захстан (ч. 1 ст. 8 УИК РК). При этом местные исполнительные органы, 
общественные объединения и иные организации оказывают социально-
правовую и иную помощь лицу, в отношении которого установлен про-
бационный контроль, в соответствии с индивидуальной программой, 
разработанной службой пробации (ч. 4 ст. 21 УИК РК).

Формами деятельности общественных наблюдательных комиссий 
являются: посещение учреждений и органов, исполняющих наказание; 
встречи с осужденными, содержащимися в учреждениях и органах, испол-
няющих наказание, по жалобам на условия их содержания; направление 
обращений в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния по вопросам, входящим в их компетенцию; подготовка и направление 

в суд жалоб и исковых заявлений, выступления в суде по доверенности в 
защиту прав, свобод и законных интересов осужденных, содержащихся в 
учреждениях и органах, исполняющих наказание; анкетирование, опросы 
и интервьюирование осужденных, содержащихся в учреждениях и орга-
нах, исполняющих наказание; реализация проектов и программ по согла-
сованию с уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы; 
информирование общественности о результатах общественного монито-
ринга обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных, со-
держащихся в учреждениях и органах, исполняющих наказание, в части 
условий их содержания, медико-cанитарного обеспечения, организации 
труда, обучения и досуга и др. (ст. 38 УИК РК).

Формами работы по социальной адаптации осужденных являют-
ся: разработка индивидуальных программ по работе с осужденными; 
разработка, организация и реализация программ, направленных на 
социально-правовую помощь осужденным; привлечение государствен-
ных органов, местных исполнительных органов и общественности к 
социально-правовой помощи осужденным; содействие укреплению по-
зитивных социальных связей осужденных; оказание освобождаемым 
лицам помощи (ст. 125 УИК РК).

Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Республи-
ки Таджикистан, Республики Узбекистан не содержит, в отличие от 
казахстанского законодательства, термина «пробация». В целом испол-
нение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, аналогично 
исполнению данного наказания в Республике Беларусь (это касается и 
органов и учреждений, и прав и обязанностей).

В ряде государств уже функционирует система пробации или об-
суждается ее создание1. Так, в Швеции действует служба тюрем и про-
бации, в Финляндии – агентство уголовных санкций и т. п.2 Это ха-
рактерно и для стран постсоветского пространства. Служба пробации 
помимо уже названных государств действует в Украине, Латвии, Эсто-

1 См.: Ермасов Е.В., Дегтярева О.Л. Вопросы создания службы пробации в России // 
Закон и право. 2016. № 8. С. 74–76 ; Скаков А.Б. Развитие пробации – одно из перспек-
тивных направлений совершенствования пенитенциарной политики государства // Уго-
ловно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики 
материалы Междунар. науч.-практ. межведомств. конф., Самара, 16–17 июня 2016 г. / под 
общ. ред. А.А. Вотинова. Самара, 2016. С. 571 ; Уткин В.А. О перспективах пробации в 
России // Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2016. № 4. С. 5–8 ; Шнарба-
ев Б.К. Становление пробации в Казахстане в рамках международных стандартов // Соц.-
экон. явления и процессы. 2017. Т. 12, № 3. С. 272–277 и др.

2 См. подробнее: Тепляшин П.В. Уголовно-исполнительная характеристика европей-
ских пенитенциарных систем. 
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нии. В целом пробация является альтернативой лишению свободы. 
Во многих государствах законодательством не предусмотрено боль-
шое количество видов наказаний (США, Германия, Франция и т. д.), 
а вместо этого присутствует именно пробация, в рамках которой осу-
ществляются различные мероприятия.

В Латвии сущностью пробации является установление ограничений 
и обязанностей, налагаемых на осужденного в целях его реабилитации. 
В целом пробационный контроль должен содействовать общественной 
безопасности посредством исполнения наказаний. Государственная служ-
ба пробации Латвии, находясь в подчинении Министерства юстиции, 
осуществляет свою деятельность как в отношении условно-досрочно 
освобожденных, условно осужденных лиц, так и в отношении граждан, 
отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

В специфические функции службы пробации Латвии входят досу-
дебные доклады о личности гражданина, составление программ коррек-
ции социального поведения, содействие примирению потерпевшего с 
преступником, надзор за поведением, сотрудничество с исправительны-
ми учреждениями по подготовке осужденных к освобождению, оказа-
ние постпенитенциарной помощи. В остальном служба пробации – это 
опять же аналог уголовно-исполнительной инспекции.

В Польше предусмотрены как наказания (штраф, ограничение сво-
боды), так и меры уголовно-правового характера (различные запреты 
(лишение права заниматься определенной деятельностью, поражение в 
публичных правах, запрет на воспитание детей и т. д.), конфискация, 
возмещение ущерба и т. д.).

Наказания, не связанные с изоляцией от общества, исполняют различ-
ные органы. Так, ограничение свободы, условное осуждение, досрочное 
освобождение исполняют судебные профессиональные кураторы, в том 
числе с использованием средств электронного надзора за поведением 
осужденных. Судебные органы исполняют штрафы, казначейское управ-
ление – принудительное безвозмездное изъятие имущества и т. д.

В Украине пробация – система надзорных и социально-воспи та-
тельных мер, применяемых по решению суда и в соответствии с законом 
к осужденным, исполнение определенных видов уголовных наказаний, 
не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, ха-
рактеризующей обвиняемого (ст. 2 Закона Укарины от 5 февраля 2015 г. 
№ 160-VIII «О пробации»). Таким образом, происходит отождествле-
ние пробации с контролем и надзором за поведением преимущественно 
при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества. Особенностью можно назвать составление пробационных 
программ, которые предполагают создание условий для коррекции со-
циального поведения преступника. Сама же система наказаний практи-
чески ничем не отличается от Республики Беларусь.

В Швейцарии применяются различные виды наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества. Так, общественные работы назначаются 
в качестве основного вида наказания (в том числе в отношении несо-
вершеннолетних). В зависимости от кантона система исполнения нака-
заний может различаться. Рассмотрим на примере кантона Цюрих. Про-
бационные функции в данном кантоне выполняет служба по работе с 
условно осужденными. Применяются также меры административного 
характера, которые направлены в основном не на надзор, а на стимули-
рование правопослушного поведения.

В Германии предусмотрено лишь одно наказание, которое альтер-
нативно лишению свободы, – штраф. Дополнительным наказанием 
является запрет управления транспортным средством. Однако это не 
означает, что в отношении преступника иные меры помимо тюремного 
заключения не применяются. Присутствует также институт пробации в 
виде создания в судебной системе службы помощников судей, которые 
осуществляют надзор за условно осужденными и условно-досрочно 
освобожденными. При этом многие обязанности, которые возлагаются 
пробационным органом, сходны с наказаниями, альтернативными ли-
шению свободы (например, выполнение общественных работ).

Следует отметить в качестве отдельной меры принудительное по-
мещение лица в медицинскую организацию для лечения от алкогольной 
или наркотической зависимости. Применяется и запрет на профессио-
нальную деятельность (аналог лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью).

В Германии выделяются два вида штрафа: в определенной сумме 
или в форме определенного количества дневного заработка. Штраф при-
меняется как в виде основного, так и дополнительного наказания (в том 
числе и к лишению свободы).

В США в виде наказания, альтернативного лишению свободы, в за-
конодательстве закреплен штраф. Однако отдельные штаты на своей 
территории могут предусматривать иные наказания, например проба-
цию. Служба пробации находится в судебной системе и осуществляет 
надзор за условно осужденными. Пробационный контроль произво-
дится как в виде проверки по месту жительства (по телефону), так и 
с помощью электронных средств контроля (так называемые электрон-
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ные браслеты). Могут возлагаться различные обязанности: возместить 
ущерб, выполнить общественные работы и т. д.

Если рассматривать штраф, то его предельная сумма в законодатель-
стве не указана. В целом для зарубежных стран данная позиция харак-
терна. Сумма штрафа зависит от совершенного преступления и имуще-
ственного положения осужденного.

Во Франции в систему наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, входят штраф, штрафо-дни, общественные работы. Широкое 
распространение имеет назначение общественных работ. Процесс ис-
полнения практически аналогичен Республике Беларусь. Характер ра-
бот определяется судом.

По законодательству Франции предусмотрен и режим пробации в 
отношении условно осужденных, который предполагает надзор за по-
ведением. Пробация осуществляется комитетами по пробации, в штат 
которых входят многочисленные сотрудники: судья по исполнению на-
казаний, председатель, агенты пробации, стажеры, консультанты, педа-
гоги, психологи.

Исполнение режима пробации предполагает надзор за поведением 
осужденного, при этом сама пробация может быть установлена за лю-
бым осужденным к лишению свободы независимо от срока наказания 
(в том числе и отбытого). 

Наказания, не связанные с изоляцией от общества, в Швеции ис-
полняются под надзором инспектора службы пробации. К видам нака-
заний следует отнести штраф, условное наказание, пробация, передача 
на социальное попечение. Несмотря на кажущееся незначительное раз-
нообразие наказаний, следует учитывать, что, например, при условном 
осуждении могут устанавливаться дополнительные обязанности, кото-
рые имеют признаки самостоятельного наказания, не связанного с изо-
ляцией от общества: общественные работы, штрафо-дни, возмещение 
ущерба, ограничение свободы, принудительные меры безопасности и 
лечения и т. д. 

Имеются определенные специфические моменты в назначении и ис-
полнении наказаний. Так, наказание в виде общественных работ приме-
няется в основном к молодым преступникам. Лишение свободы может 
быть заменено на более мягкое наказание не более чем за один год до 
конца срока. При этом до вынесения решения суд истребует у службы 
пробации доклад и заключение о целесообразности применения дан-
ного института. Независимо от назначенного наказания дополнитель-
но могут применяться конфискация, штраф и иные меры (возмещение 
ущерба, лечение от зависимостей и пр.).

В Швеции в 1998 г. создана служба тюрем и пробации. К работе в 
данной службе в том числе привлекаются волонтеры. Основными обя-
занностями сотрудников является контроль за поведением досрочно 
освобожденных и подготовка докладов (характеристик) в суд для реше-
ния вопроса о назначении наказания. Инспекторы пробации также осу-
ществляют контроль за осужденными к пробации. 

В большинстве западноевропейских государств за одним инспек-
тором пробации закрепляется не более 50 осужденных (в некоторых 
и вовсе 10–15), что позволяет эффективно осуществлять контроль за 
поведением подучетных и проводить с ними различные коррекцион-
ные программы.

В большинстве стран предусмотрена должность омбудсмена (Поль-
ша, Российская Федерация), который является органом общественного 
контроля за исполнением наказаний, в том числе не связанных с изо-
ляцией от общества.

Таким образом, очевидны положительные примеры закрепления в 
уголовно-исполнительном законе различных вопросов постпенитен-
циарной опеки, контроля и социальной реабилитации освобожденных 
(освобождаемых) лиц. 

Для западноевропейских стран характерно закрепление в законе 
ограниченного количества наказаний, но при этом у уполномоченных 
органов имеется возможность устанавливать дополнительные обязан-
ности, которые по своему характеру и сути являются самостоятельны-
ми наказаниями по законодательству Республики Беларусь. Дальнейшее 
изучение уголовно-исполнительного и иного законодательства одних 
государств позволит выявить положения, которые могут быть востребо-
ваны в законодательстве других государств.
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