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ВВЕДЕНИЕ 

Курс дисциплины «Уголовно-исполнительное право России» является 

предметом для студентов всех направлений (профилей), обучающихся по 

специальности (направлению) юриспрудениция.  

 Цель данного курса: «Уголовно-исполнительное право России» - 

одна из отраслей права, входящих в цикл уголовно-правовых дисциплин. В 

рамках данного курса студенты получают знания об общих положениях и 

принципах исполнения (отбывания) наказаний, целях и задачах уголовно-

исполнительного законодательства, правовом положении лиц, отбывающих 

уголовные наказания, порядке деятельности учреждений и органов, на 

которые законом возложено исполнение наказаний, формах и методах 

контроля за обеспечением законности при исполнении наказаний, порядке и 

условиях исполнения (отбывания) различных видов наказаний, особенностях 

исполнения уголовных наказаний в зарубежных государствах. Обучение по 

курсу Уголовно-исполнительное право России должно способствовать 

формированию у студентов научно-обоснованных взглядов по вопросам 

совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и практики 

его применения. 

Задача данного курса: Получение студентами знаний об Уголовно-

исполнительном законодательстве России путем изучения нормативно-

правовых актов, юридической литературы, особенностей правового 

положения осужденных, отбывающих различные виды наказаний, порядка 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания и контроля за 

их деятельностью, порядка и условиях исполнения (отбывания) различных 

видов наказаний. 

Содержание курса: Курс «Уголовно-исполнительное право России» 

содержит сведения об общих положениях и принципах исполнений 

наказаний, истории развития законодательства об исполнении наказаний в 

России, правовом положении лиц, отбывающих уголовные наказания, 

порядке деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, 

формах и методах контроля за обеспечением законности при исполнении 

наказаний, порядке и условиях исполнения (отбывания) различных видов 

наказаний, исполнении наказаний в зарубежных государствах. 

 В процессе изучения данного курса студенты должны получить 

полные сведения об Уголовно-исполнительном законодательстве 

России, проблемах исполнения различных видов наказаний. 
Требуемая подготовка: Изучение курса Уголовно-

исполнительное право России предполагает наличие у студентов знаний 

по дисциплинам: «Конституционное право России», «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Криминология», «Социология», 

«Семейное право», «Гражданское право», «Трудовое право» 

Основная цель настоящих Методических рекомендаций – оказать 

помощь студентам в освоении дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право России». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИЯМ. 
Лекция представляет собой  систематическое, последовательное 

изложение учебного материала преподавателем. Лекция предшествует 

практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является уяснение 

содержания темы студентами, выделение особенностей изучаемой 

темы. В процессе изложения материала, преподаватель объясняет связь 

с предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями 

права, определяет направления самостоятельной работы студентов. 
В завершение лекции преподаватель ставит студентам задачи для 

самостоятельной работы, дает методические рекомендации по изучению 

нормативно-правовых актов, литературы,  практики, оптимальной 

организации самостоятельной работы. 

С целью успешного освоения лекционного материала по 

дисциплине  «Уголовно-исполнительное право России» рекомендуется 

осуществлять его конспектирование. 

Механизм конспектирования лекции составляют: 
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным 

выделением значимой информации; 

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в 

смысловой сегмент; 

- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи 

посредством выделенных опорных слов; 

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием 

следующей информации. 
Курс «Уголовно-исполнительное право России» состоит из 

нескольких органически связанных между собой крупных разделов, 

посвященных общим положениям и принципам исполнения наказаний, 

правовому положению лиц, отбывающих наказания, учреждениям и 

органам, исполняющим наказания, порядку и условиям исполнения 

(отбывания) различных видов уголовных наказаний. На лекциях данные 

вопросы освящаются в связке и логической последовательности. 
Рекомендуется особое внимание обращать на проблемные 

вопросы, на которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на 

этих проблемах будет сконцентрировано внимание при проведении 

практических занятий. 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 

 
Тема  1.  Уголовно-исполнительное право и уголовно-

исполнительное законодательство. 

 
Политика государства в сфере борьбы с преступностью условно 

делится на политику в сфере предупреждения преступности, уголовную 

политику и уголовно-исполнительную политику. Уголовно-исполнительная 

политика определяет цели, принципы, стратегию, основные направления, 

формы и методы деятельности по обеспечению исполнения наказания, 

исправлению осужденных, предупреждению совершения преступлений,  как 

осужденными, так и иными лицами. Стратегию уголовно- исполнительной 

политики, её формирование и развитие определяет комплекс социальных 

факторов, главные из которых: 1) социально- политическое и экономическое 

состояние общества; 2) господствующие в обществе нравственные ценности 

и правовые представления; 3) структура и динамика преступности в стране; 

4) требования международных актов о правах человека и обращении с 

осужденными; 5) развитие фундаментальных наук. При формировании 

стратегии уголовно- исполнительной политики необходимо базироваться на 

экономически обоснованных средствах её реализации. Основными 

субъектами формирования политики в сфере исполнения наказаний являются 

Президент и Федеральное Собрание. Реализуется уголовно- исполнительная 

политика в различных формах и, прежде всего, в уголовно- исполнительном 

законодательстве и в деятельности соответствующих государственных 

органов. 
Уголовно- исполнительное право закрепляет основные положения 

политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний.  Предмет 

уголовно -исполнительного права определен в ч.2 ст.2 УИК. В предмет 

входит установление: 1) общих положений и принципов исполнения 

наказаний, применения иных мер уголовно- правового характера, 

предусмотренных УК РФ; 2) порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний, применения средств исправления осужденных; 3) порядка 

деятельности учреждений и органов исполняющих наказания; 4) порядка 

участия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также 

граждан в исправлении осужденных; 5) порядка освобождения от наказания; 

6) порядка оказания помощи освобождаемым лицам. 

 Наказание представляет собой форму государственного принуждения, 

его исполнение предопределяет характер основного метода правового 

регулирования,- императивный, предполагающий неравенство субъектов 

правоотношений. Однако не исключено применение иных методов,- 

диспозитивного, поощрения и т. д. 

 Уголовный закон определяет сущность конкретных видов наказаний и 

делегирует полномочия исполнительному закону устанавливать в 
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определенном объеме лишения или ограничения прав и законных интересов 

осужденных при определении порядка исполнения (отбывания) наказания, но 

в пределах, установленных уголовным законом. 

Уголовно- исполнительное право- самостоятельная отрасль права, 

регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе и по 

поводу исполнения (отбывания) всех видов наказаний, применения средств 

исправления осужденных. 

1. Система принципов уголовно-исполнительного законодательства 

базируется на Конституции РФ, поскольку принципы, определяющие права и 

свободы человека имеют прямое действие. Принципы УИЗ подразделяются 

на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

Общеправовые принципы. 

1) Принцип законности означает верховенство закона, регулирующего 

исполнение наказаний. 

2) Принцип гуманизма означает, что к осужденным нельзя применять 

жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 

наказания. 

3) Принцип демократизма выражается в привлечении общественности к 

воспитательной работе с осужденными, осуществлении контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

4) Принцип равенства осужденных перед законом означает установление 

одинаковых условий отбываний наказаний и базируется на ст.19 

Конституции РФ. 

     Межотраслевые принципы. 

1) Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 

означает разделение осужденных на относительно однородные категории в 

зависимости от социально-демографических, уголовно- правовых и 

уголовно- исполнительных признаков. При определении средств 

исправления должны учитываться особенности личности осужденного, а 

также его поведение. 

Отраслевые принципы. 

1) Принцип рационального применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения 

предполагает целенаправленное воспитательное воздействие на осужденных, 

организацию их труда, быта профессионального и общеобразовательного 

обучения с учетом типологических и индивидуальных особенностей. 

2) Принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

означает, что исполнение всех видов наказаний должно сопровождаться 

применением к осужденным различных средств исправления. 

Наука УИП соответствует отрасли права и изучает весь комплекс 

социально-политических, экономических, правовых, нравственных, 

психолого-педагогических проблем, возникающих в сфере исполнения 

уголовных наказаний и представлять свои предложения по 

совершенствованию данной отрасли законодательства и практики его 

применения. 
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Предмет курса УИП- соответствующая отрасль науки. Курс состоит из 

общей и особенной частей. 

Общая часть включает следующие разделы: 1) Общие вопросы теории УИП; 

2) Уголовно- исполнительное законодательство России и его история; 3) 

Правовое положение лиц, отбывающих наказания; 4) Система учреждений и 

органов, исполняющих наказания и контроль за их деятельностью. 

Особенная часть состоит из 8 разделов: 1) Исполнение наказаний без 

изоляции от общества; 2) Порядок и условия исполнения ареста; 3) 

Исполнение наказаний в отношении военнослужащих; 4) Порядок и условия 

исполнения наказания в виде лишения свободы; 5) Освобождение от 

отбывания наказания; 6) Исполнение наказания в виде смертной казни; 7) 

Содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах; 8) 

Исполнение наказаний в зарубежных государствах. 

Система законодательства рассматривается в узком и широком 

значении этого понятия. В соответствии с ч.1 ст.2 УИК «Уголовно- 

исполнительное законодательство РФ состоит из настоящего Кодекса и 

других федеральных законов». После принятия УИК, только один 

Федеральный закон не утратил силу: «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы». В ряде статей 

УИК содержатся положения о том, что решение отдельных вопросов 

подлежит регулированию соответствующими федеральными законами.  

В широком смысле в систему уголовно- исполнительного законодательства 

входит вся совокупность нормативных актов, которые регламентируют 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) наказания и применения к осужденным средств исправления. В 

соответствии со ст.3 УИК уголовно- исполнительное законодательство 

должно базироваться на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах Российской Федерации, 

являющихся составной частью правовой системы. В то же время, Россия 

учитывает рекомендации международных организаций, относящиеся к 

исполнению наказаний и обращению с осужденными, при наличии 

необходимых экономических и социальных возможностей (ч.4 ст.3 УИК). 

 

 
Тема 2. Цели и задачи уголовно- исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительные нормы и уголовно-исполнительные 

правоотношения 

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

законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами.  

Под исправлением осужденных в соответствии с ч.1 ст.9 УИК понимается 

«…формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
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труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения». Цель предупреждения 

совершения новых преступлений осужденными считается достигнутой, когда 

осужденный лишен возможности совершить новое преступление во время 

отбывания наказания. Общепредупредительная цель достигается через 

реализацию в полном объеме и в точном соответствии с законом 

карательных ограничений, предусмотренных условиями отбывания 

конкретного вида наказания. 

Цели выполняются путем решения определенных задач. Задачи уголовно- 

исполнительного законодательства закреплены в ч.2 ст.1 УИК РФ. К числу 

задач относятся: 1) регулирование порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний; 2) определение средств исправления осужденных; 3) 

охрана их прав, свобод и законных интересов; 4) оказание осужденным 

помощи в социальной адаптации. 

Реализация задач, поставленных перед уголовно- исполнительным 

законодательством зависит от комплекса социальных, правовых и 

организационных факторов. Согласно Конституции РФ, уголовно- 

исполнительное законодательство находится в ведении РФ (ст.71 

Конституции), поэтому нормы УИК применяются на всей территории РФ. А 

в соответствии с ч.2 ст.6 УИК, «исполнение наказаний, а также применение 

средств исправления осужденных и оказание помощи освобождаемым лицам 

осуществляются в соответствии с законодательством, действующим во время 

их исполнения.   

          Под нормой уголовно- исполнительного права понимается модель 

должного поведения субъектов и участников правоотношений. В ней 

устанавливаются правила, в соответствии с которыми регулируются 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения 

наказаний и применения средств исправления осужденных. 

Процесс исполнения (отбывания) наказания, поскольку в нем реализуются в 

полном объеме меры принуждения, ограничения прав осужденных, 

урегулирован нормами права в максимальной степени. Применение 

исправительного воздействия регулируется в меньшем объеме, поскольку его 

содержанием является психолого-педагогическое воздействие. 

В зависимости от характера устанавливаемого правила поведения, нормы 

делятся на регулятивные, поощрительные, охранительные. Структура нормы 

права включает три элемента: гипотеза, диспозиция и санкция. Гипотеза- 

условие, при наличии которого норма должна применяться. Для большинства 

норм уголовно- исполнительного права таким условием является вступивший 

в законную силу обвинительный приговор суда. Диспозиция- само правило 

поведения. Санкция- последствия нарушения или соблюдения 

установленного в норме правила. 

 Уголовно- исполнительные правоотношения возникают с момента 

вступления приговора суда в законную силу и продолжаются до отбытия 

осужденным наказания. Эти правоотношения, как и любые другие, имеют 

свою структуру, включающую ряд элементов. К числу элементов 
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правоотношений относятся: 1) Субъекты- это, в первую очередь осужденные 

и учреждения и органы, исполняющие наказания, а также участники 

уголовно- исполнительных правоотношений; 2) Объекты правоотношений- 

явления и предметы, по поводу которых возникают правоотношения, то есть 

реально существующие обстоятельства. Это могут быть как материальные, 

так и нематериальные блага; 3) Содержание правоотношений- фактическое 

поведение субъектов и участников правоотношений, а также совокупность их 

прав и обязанностей.  

В качестве ещё одного элемента правоотношений можно рассматривать юри- 

дические факты (действия или события), в связи с которыми возникают, 

изменяются или прекращаются уголовно- исполнительные правоотношения.  

 

Тема 3. Исполнение наказания и применение исправительного 

воздействия. 
 
Сущностью наказания как особой формы государственного 

принуждения является кара, поэтому под его исполнением следует понимать 

урегулированный нормами уголовно- исполнительного права порядок 

применения мер государственного принуждения (кары)- комплекса 

ограничений прав и свобод осужденного.  

Эти ограничения и лишения применяются в качестве психолого- 

педагогического средства воздействия на личность осужденного.  

Сущность и содержание наказания при его исполнении, объем применяемых 

к осужденным правоограничений и принудительных мер, полномочия 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, по их 

осуществлению реализуются в режиме, который согласно ч.2 ст.9 УИК 

рассматривается как установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания. Объем ограничений или лишений прав зависит от конкретного 

вида наказания. Наибольший объем применяется при изоляции осужденных 

от общества. При исполнении наказаний не связанных с изоляцией от 

общества, объем ограничений прав и свобод осужденных значительно 

меньше. Однако во всех случаях исполнения наказаний имеет место контроль 

за поведением осужденных, который является одним из основных элементов 

режима. Режим содержит также ряд элементов, которые по своему характеру 

не считаются проявлением принудительных мер. 

    Функции режима. 

1) Карательная- реализуется путем установления системы 

правоограничений, применяемых к осужденным в процессе отбывания 

наказания. 

2) Воспитательная- реализуется, прежде всего в каре, так как правила режима 

вынуждают осужденного соблюдать установленный порядок отбывания 

наказания. 

3) Обеспечивающая- реализуется путем создания правовых средств, 

использование которых дает возможность привлекать осужденных к труду, 
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проводить воспитательные мероприятия, общеобразовательное и 

профессиональное обучение. 

4) Функция социального контроля- реализуется путем регламентации 

поведения осужденных, организации надзора за ними и оценки их поведения 

на основе применения позитивных или негативных санкций. 

Совокупность средств исправления осужденных при их применении 

образует исправительное воздействие, представляющее собой особый вид 

воспитательного, педагогического процесса, осуществляемого при 

исполнении наказаний. Объем и характер средств исправления зависят от 

содержания исполняемого наказания. Соединение наказания и 

исправительного воздействия образует единый карательно- воспитательный 

процесс.  

УИК проводит разграничение между порядком и условиями отбывания 

наказания (режимом) и другими средствами исправления. Это разграничение 

обусловлено тем, что наказание по своей сущности является карой, а 

воспитательный процесс, напротив, исключает кару. Результатом его 

применения должно быть исправление осужденного. 

 Основные средства исправления осужденных: 1) воспитательная 

работа; 2) общественно полезный труд; 3) получение общего образования; 4) 

профессиональная подготовка; 4) общественное воздействие. 

Правовая регламентация применения каждого из перечисленных средств 

исправления различна. Наиболее полно нормами УИК регулируется труд 

осужденных. Нормы УИК устанавливают обязательность труда осужденных, 

порядок привлечения к труду, его условия и оплату. Общее образование 

осужденных их профессиональная подготовка, её формы и организация 

регламентируются в соответствии с законодательством РФ об общем и 

профессиональном образовании. УИК  определяет категории осужденных, 

подлежащих обучению, порядок обучения, порядок освобождения от работы, 

в связи с подготовкой и сдачей экзаменов. Воспитательная работа в основном 

регламентируется различными подзаконными актами (приказы, инструкции). 

УИК определяет только основные направления, формы и методы 

воспитательной работы с осужденными. Общественн6ое воздействие на 

осужденных урегулировано ст.23 УИК РФ и Федеральным законом №76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 

  Дифференциация исполнения наказания и процесса исправительного 

воздействия означает, что к различным категориям осужденных, в 

зависимости от характера и степени тяжести совершенных преступлений, 

прошлой преступной деятельности, иных признаков, следует применять 

различный объем карательного воздействия, правоограничений. Сущность 

дифференциации наказания состоит в создании для различных групп 

осужденных разных условий отбывания наказания. Дифференциация 

наказания включает в себя дифференциацию его назначения и 

дифференциацию исполнения. В наибольшей степени принцип 
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дифференциации реализуется в отношении лиц, лишенных свободы. 

Дифференциация назначения наказания в виде лишения свободы достигается 

путем законодательной классификации осужденных по социально- 

демографическим и уголовно- правовым признакам и распределения 

выделенных классификационных групп по исправительным учреждениям 

различного вида. Уголовно- правовая дифференциация базируется на 

уголовно- правовой (родовой) классификации осужденных и осуществляется 

судом на стадии назначения наказания. Индивидуализация наказания 

выражается в установлении конкретного размера наказания и вида ИУ для 

каждого осужденного. Уголовно- правовая дифференциация и 

индивидуализация создают предпосылки для дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания. В процессе исполнения наказания 

администрацией ИУ производится уголовно- исполнительная 

дифференциация. Она устанавливает разные условия отбывания наказания 

для различных категорий осужденных на основании уголовно- 

исполнительной (видовой) классификации осужденных, которую нельзя 

было провести на стадии назначения наказания. За основание уголовно- 

исполнительной классификации берутся психолого- педагогические 

критерии (признаки),- поведение осужденных (наличие или отсутствие 

взысканий), их отношение к труду, образованию, воспитательным 

мероприятиям и т.д. Причем, уголовно- исполнительная дифференциация 

может выходить за рамки уголовно- правовой, перераспределяя осужденных 

по ИУ разного вида. 

Дифференциация исправительного воздействия осуществляется в пределах 

конкретного ИУ и основывается на учете типологических особенностей 

различных категорий осужденных с точки зрения их пола, возраста и других 

признаков. В соответствии с ч.3 ст.9 УИК «средства исправления 

осужденных применяются с учетом характера и степени общественной 

опасности  совершенного преступления, личности осужденных и их 

поведения».  

 

Тема 4. Правовое положение и характеристика лиц, отбывающих 

наказания. 
 Достижение важнейшей цели наказания- исправление осужденных 

невозможно без изучения личности, отбывающих наказание лиц, без 

выявления тех черт, которые привели к совершению преступления. С другой 

стороны, важно знать и те хорошие признаки, которые есть в личности 

осужденного, на которые можно опираться в проведении воспитательной 

работы. Чтобы воспитывать человека, необходимо знать как формировалась 

его личность, какие отрицательные качества личности привели к совершению 

преступления, изучить психологию преступника. 
 Лица, отбывающие наказание, как граждане государства, обладают 

правами и свободами, которые согласно ст.2 Конституции РФ являются 

высшей ценностью. Правовому положению осужденных посвящена глава 2-я 
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УИК РФ. В общем виде правовой статус осужденных закреплен в ст.10 УИК 

РФ. В ч.1 ст.10 говорится, что «Российская Федерация уважает и охраняет 

права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 

применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 

безопасность при исполнении наказании.» В ч.2 указанной статьи 

перечислены источники ограничений прав и свобод осужденных,- это нормы 

уголовного, уголовно- исполнительного и иных отраслей законодательства. 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание- это основанное на общем 

статусе граждан России и определяемое с помощью правовых норм, 

положение осужденных во время отбывания уголовного наказания. 

Специальный правовой статус осужденных базируется на общем правовом 

статусе граждан России. Осуждение препятствует выходу из гражданства 

России по желанию осужденного. Осужденные являются субъектами как 

общих гражданских, так и специальных, присущих только условиям 

отбывания наказаний, правоотношений. В результате, у них появляются 

специальные права, законные интересы и обязанности. Порядок и условия 

отбывания наказания имеют государственно- принудительный характер. В 

правовой форме государственное принуждение выражается в ограничении 

прав и свобод гражданина. Правовой статус осужденных представляет собой 

межотраслевой институт, урегулированный, помимо уголовно- 

исполнительно права, нормами иных отраслей законодательства. По своему 

содержанию правовой статус осужденных представляет собой совокупность 

юридических средств, с помощью которых закрепляется положение 

осужденного во время отбывания наказания. В содержание правового статуса 

лиц, отбывающих наказание входят права, законные интересы и обязанности. 

Субъективное право осужденного- это закрепленная законом и 

гарантированная государством реальная возможность определенного 

поведения осужденного или пользования им социальными благами, 

обеспечиваемая юридическими обязанностями должностных лиц 

учреждений и органов, исполняющих наказания, других субъектов 

правоотношений. 

Законные интересы осужденных можно определить как закрепленные в 

правовых нормах конкретного действия стремления осужденных к тем или 

иным благам. 

Юридическая обязанность осужденных- это установленная в обязывающих 

и запрещающих нормах права мера необходимого поведения осужденных во 

время отбывания наказания, обеспечивающая достижение целей уголовного 

наказания, поддержание правопорядка во время его отбывания, соблюдение 

прав и законных интересов как самого осужденного, так и иных лиц. 

  В уголовно- исполнительном кодексе имеются нормы, 

непосредственно посвященные обеспечению прав и обязанностей 

осужденных. Они называются основными правами и обязанностями 

осужденных (ст.ст. 11,12 УИК РФ). Закрепленные в статьях 13, 14 и 15 права 

осужденных на личную безопасность свободу совести и на обращения с 

заявлениями, предложениями и жалобами, представляют элементы основных 
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прав осужденных. Основными они называются потому, что в них включены 

права и обязанности общие для всех осужденных, отбывающих различные 

виды наказаний. 

Ст.11 содержит перечень основных обязанностей, в которые включены лишь 

те, которые обеспечивают правопорядок во время отбывания наказания или 

создают условия для деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. К ним относятся обязанность выполнения требований 

федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания 

наказания, а так же принятых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов, обязанность по исполнению принятых в обществе нравственных и 

моральных стандартов поведения, требований санитарии и гигиены и другие. 

Большинство обязанностей закреплено в нормах особенной части УИК РФ 

применительно к конкретным видам наказаний. 

В ст.12 перечислены основные права осужденных, среди которых право на 

получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях 

отбывания наказания. Перечень основных прав гораздо шире, чем перечень 

обязанностей осужденных. Однако, большая часть прав осужденных, как и 

их обязанностей, содержится в нормах особенной части УИК РФ. 

Пределы реализации прав осужденных заключаются в том, что они не 

должны нарушать порядок и условия отбывания наказания, ущемлять права и 

законные интересы других лиц.   

 

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 
 

 Исполнение уголовных наказаний- исключительная функция 

государства, для осуществления которой, как правило, создаются 

специализированные государственные учреждения и органы. Большую часть 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, исполняют 

уголовно- исполнительные инспекции. Наказание в виде штрафа исполняют 

судебные приставы. Субъектом исполнения наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград является суд, вынесший приговор. Одновременно, 

приговор суда о лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью исполняется администрацией 

предприятия, на котором работает осужденный, а, также, органами, 

правомочными аннулировать разрешение на занятие соответствующей 

деятельностью. Уголовные наказания разнообразны. В то же время, можно 

выделить общие задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. 

1) Исполнение указанного в приговоре суда наказания как совокупности 

карательных правоограничений. В отдельных видах наказаний применяют 

средства исправления осужденных. Исполнение приговора в части 

применения принудительных мер медицинского характера, взыскания 

материального ущерба. 

2) Обеспечение процесса исправления осужденных путем точного и 

неуклонного исполнения назначенного наказания, повышения 
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образовательного и культурного уровня осужденных, их физического, 

психического, правового, духовного развитии, обеспечения цивилизованного 

уровня жизнедеятельности осужденных в местах лишения свободы. 

3) Задача специального предупреждения считается выполненной, когда 

осужденный лишен возможности совершить новое преступление во время 

отбывания наказания. 

4) Общепредупредительная задача решается через реализацию в полном 

объеме и в точном соответствии с законом карательных правоограничений. 

 Учреждения и органы, исполняющие наказания, выполняют так же 

различного рода вспомогательные и обеспечивающие функции. 

  Учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, входят 

в уголовно-исполнительную систему. Их деятельность регулируется нормами 

УИК РФ и Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание6 в виде лишения свободы». 

В исправительных учреждениях цели уголовно-исполнительного 

законодательства достигаются с помощью указанных в ч.2 ст.9 УИК РФ 

основных средств исправления. Это режим, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, общее образование, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие. Каждому из перечисленных средств 

исправления соответствует задача, решать которую призваны 

исправительные учреждения. 

Правила назначения осужденным вида исправительного учреждения 

установлены в ст.58 УК РФ. Эти правила развиваются и дополняются в 

нормах УИК РФ (ст.ст.74, 80). 

Наиболее разветвленная сеть исправительных учреждений предназначена для 

совершеннолетних осужденных мужского пола. Они отбывают лишение 

свободы в колониях общего, строго и особого видов режима, колониях-

поселениях и тюрьмах. Для женщин предусмотрены колонии-поселения и 

колонии общего режима. Несовершеннолетние осужденные отбывают 

лишение свободы в воспитательных колониях. Лица, к которым на основании 

ст.97 УК РФ применены принудительные меры медицинского характера или 

на основании ч.4 ст.18 УИК РФ обязательное лечение, отбывают наказание в 

лечебных исправительных учреждениях. 

 Деятельность государственных органов, ведущих борьбу с 

преступностью, неразрывно связана между собой. Это необходимая 

предпосылка эффективного выполнения задач, стоящих перед всей 

правоохранительной системой. 

1) Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

органами расследования. Органы дознания и следствия, учреждения и 

органы, исполняющие наказания, активно содействуют друг другу в решении 

поставленных задач. Следователь может выявить недостатки в деятельности 

исправительных учреждений при расследовании уголовных дел о 

преступлениях, совершенных лицами, отбывающими наказание и внести 

представление администрации исправительного учреждения. Так же органы 
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расследования и учреждения, исполняющие наказания, оказывают помощь 

друг другу путем предоставления различной информации.  

2) Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Прежде всего,- это взаимодействие по оказанию 

материальной и иной помощи учреждениям и органам, исполняющим 

наказания, участие в проведении воспитательной работы с осужденными. 

3) Взаимодействие с органами милиции. Это взаимодействие направлено на 

решение двух задач. Первая,- обеспечение правопорядка во время отбывания 

наказания, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

совершаемых осужденными в период отбывания наказания. Вторая,- 

профилактика и предотвращение преступлений со стороны освобожденных 

от наказания лиц. Взаимная информация. 

  Работа персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, 

связана с постоянными перегрузками, стрессами, эмоциональным 

напряжением. Это обуславливает необходимость принятия дополнительных 

мер по повышению привлекательности работы с осужденными. В 

минимальных стандартных правилах обращения с заключенными указано, 

что персоналу следует обеспечивать соответствующие льготы и условия 

труда. Социально-правовая защита персонала осуществляется в двух формах: 

1) предоставление правовых гарантий неприкосновенности персоналу и 

членам семей; 2) установление социальных льгот. 

Согласно уголовно-исполнительного законодательства, сотрудники 

учреждений и органов, исполняющих наказания, члены их семей находятся 

под защитой государства. Данная защита означает обязательство государства 

обеспечить неприкосновенность личности, честь и достоинство персонала. 

Правовая защита включает гарантии выполнения осужденными, гражданами 

и должностными лицами законных требований персонала. Социальные 

льготы дифференцируются в зависимости от вида учреждения, должности 

сотрудника и других оснований. Все сотрудники подлежат обязательному 

государственному личному и дополнительному социальному страхованию за 

счет средств государства.  

 

Тема 6. Обеспечение безопасности персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 
 

 Под безопасностью понимается состояние защищенности от внешних и 

внутренних угроз. Для обеспечения безопасности персонала применяются 

ряд правовых и организационных средств. 

Меры уголовно-правового характера делятся на три группы. 

1) Нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за действия, 

специально направленные на причинение вреда жизни и здоровью персонала 

(ч.3 ст.313, ч.ч.2,3 ст.321 УК РФ). 

2) Нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за насильственные 

действия в отношении представителя власти (ст.ст. 318, 319 УК РФ). 
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3) Нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за преступления 

против жизни, здоровья, чести и достоинства личности (гл. 16 и 17 УК РФ). 

 Меры уголовно-исполнительного характера включают в себя две 

группы. 

1) Средства обеспечения безопасности, носящие характер мер убеждения. 

Это воспитательная работа с осужденными, разъяснение им 

законодательства. 

2) Средства обеспечения безопасности, имеющие принудительный характер.  

а) Надзор за поведением осужденных во время отбывания наказания. 

б) Меры безопасности и огнестрельное оружие. 

в) Меры дисциплинарного воздействия. 

г) Профилактические мероприятия. 

д) Организационные меры. 

  К закрепленным в законе мерам безопасности относятся: физическая 

сила, специальные средства и, в качестве исключительного средства,- 

огнестрельное оружие. 

Обоснованность и законность применения мер безопасности оцениваются в 

рамках уголовно-правовых институтов необходимой обороны, крайней 

необходимости и причинения вреда при задержании преступника (ст.ст. 37-

39 УК РФ). Внешняя форма мер безопасности,- физическое воздействие на 

лиц, от которых исходит опасность. Основания и порядок применения мер 

безопасности в исправительных учреждениях урегулированы ст. 86УИК РФ 

и ст.ст. 28-31 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы». 

При применении мер безопасности и оружия сотрудники обязаны 

предупредить о намерении их использования, предоставив осужденным и 

иным лицам достаточно времени для выполнения своих требований. Время 

не предоставляется, когда промедление в применении мер безопасности 

создает непосредственную угрозу жизни и здоровью персонала, может 

повлечь иные тяжкие последствия. 

Применения специальных средств и оружия должно сводиться к причинению 

минимального вреда осужденным и иным лицам, а также обеспечить 

безопасность посторонних лиц. 

Сотрудники обязаны предоставить пострадавшим в результате применения 

мер безопасности и оружия медицинскую помощь. В случае ранения или 

смерти осужденных или иных лиц в результате применения мер 

безопасности, немедленно направляется сообщение надзирающему 

прокурору, который проводит проверку законности их использования.  

 

Тема 7.  Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 
  Общество, государство через систему своих институтов устанавливает 

постоянный контроль за деятельностью всех правоохранительных органов. В 

процессе контроля обеспечивается законность при исполнении уголовных 

наказаний. Контроль имеет важное значение в обеспечении персоналом 
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учреждений и органов, исполняющих наказания, прав и законных интересов 

осужденных. Контроль одновременно служит средством выявления причин и 

условий нарушений законности в деятельности персонала, необходимым 

условием повышения эффективности процесса исполнения наказания. 

Под контролем понимается система наблюдения и проверки соответствия 

деятельности персонала требованиям уголовно-исполнительного 

законодательства, иных нормативных правовых актов с целью выявления и 

пресечения нарушений и их предупреждения в будущем. 

Виды и порядок контроля определены в гл.3 УИК РФ В зависимости от 

субъектов, осуществляющих контроль за деятельностью учреждений и 

органов исполняющих наказания, он подразделяется на международный, 

государственный и общественный. 

Международный контроль предусмотрен различными международными 

документами о правах человека и обращении с осужденными. 

Государственный контроль включает контроль органов государственной 

власти, судебный контроль и прокурорский надзор. Общественный контроль 

разделяется на контроль общественных организаций за порядком и 

условиями отбывания наказания, контроль правозащитных организаций и 

контроль средств массовой информации. 

  Практически вся деятельность учреждений и органов, исполняющих 

наказания поднадзорна органам прокуратуры. В процессе надзора 

используются все виды (отрасли) прокурорского надзора: общий надзор, 

надзор за оперативно- розыскной деятельностью, за проведением дознания. 

Специальным видом прокурорского надзора является надзор за исполнением 

законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного 

заключения под стражу, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом. Предметы прокурорского 

надзора за исполнением наказаний определены в ст.32 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ». К ним относятся: 

1) Законность нахождения лиц в исправительных и иных учреждениях, 

исполняющих наказания. 

2) Соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей 

осужденных, порядка их содержания. 

3) Законность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

При проведении проверки прокурор вправе посещать в любое время 

учреждения и органы, исполняющие наказания без специального 

разрешения. Предложения, заявления и жалобы осужденных, адресованные 

прокурору, не подлежат просмотру и цензуре. Прокурор обязан рассмотреть 

поступившее заявление или жалобу в установленный законом срок, принять 

необходимые меры и сообщить о своем решении заявителям. 

Одна из форм предупреждения нарушений законности в деятельности 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания,- 

санкционирование прокурором некоторых действий должностных лиц. 

Санкция прокурора необходима в следующих случаях: 
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1) На введение режима особых условий в исправительном учреждении (ст.85 

УИК РФ). 

2) На задержание осужденного, уклоняющегося от возвращения в 

установленный срок в исправительное учреждение (ч.11 ст.97 УИК РФ). 

3) На оставление осужденных, достигших 18-ти летнего возраста в 

воспитательной колонии (ч.3 ст.139 УИК РФ). 

4) На содержание осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, в 

одиночных камерах. 

Свои полномочия прокурор реализует в следующих формах: 

1) Требования прокурора относительно соблюдения персоналом 

установленных законом правил отбывания наказания. Эти требования 

обязательны к исполнению. 

2) Представления об устранении нарушений закона, причин их 

порождающих и условий им способствующих. 

3) Принесение протеста должностным лицам, издавшим противоречащие 

закону приказ, распоряжение или постановление. 

4) Постановления- процессуальная форма реализации полномочий 

прокурора. 

  Судебный контроль включает в себя несколько видов. Во-первых, 

судебный контроль осуществляется при рассмотрении дел по спорам, 

вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и административных  

правоотношений и дел особого производства. Судом оценивается 

деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих наказания по 

соблюдению гражданских, трудовых и иных прав осужденных. Деятельность 

персонала может быть предметом исследования при оценке судом 

письменных доказательств. Второй вид судебного контроля,- контроль за 

исполнением наказаний, без изоляции осужденных от общества. Третий вид,- 

контроль при рассмотрении в суде уголовных дел по преступлениям, 

совершаемым как персоналом учреждений и органов, исполняющих 

наказания, так и осужденными в период отбывания наказания. В случае 

выявления нарушений, судья (суд) сообщают об этом прокурору, 

осуществляющему надзор, либо должностным лицам вышестоящих 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Следующий  вид судебного контроля,- это контроль на стадии исполнения 

приговора суда, который направлен на решение трех задач: 

1) Предупреждение должностных злоупотреблений со стороны персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2) Охрана прав и законных интересов осужденных. 

3) Обеспечение надлежащего выполнения осужденными своих обязанностей. 

Решение суда о смягчении наказания или изменении его вида основывается 

на оценке судом выполнения осужденными возложенных на них 

обязанностей. 

Так же суд контролирует учреждения и органы, исполняющие наказания по 

вопросам, связанным с местом и временем отбывания наказания. В 

соответствии с ч.3 ст.20 УИК РФ в суд, вынесший приговор сообщается о 
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начале и месте отбывания наказаний в виде ареста, содержания в 

дисциплинарной воинской части и лишения свободы. В отношении 

остальных видов наказаний в суд, вынесший приговор, сообщается об 

окончании их исполнения. 

  В соответствии со ст.19 УИК РФ, федеральные органы 

государственной власти осуществляют контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. К числу федеральных 

органов государственной власти относятся Президент, Федеральное 

собрание, Правительство РФ и суды РФ (ч.1 ст.11 Конституции РФ). 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, входят структуру 

исполнительной власти, поэтому соответствующие контрольные полномочия 

Президента распространяются на их деятельность. Рассматривая 

представленные материалы о помиловании, Президент так же реализует свои 

контрольные полномочия. Так же Президент назначает директора 

Федеральной службы исполнения наказаний, присваивает высшие воинские 

и специальные звания. 

Федеральное собрание РФ осуществляет парламентский контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Этот 

контроль осуществляется в следующих формах: 

1) Рассмотрение жалоб и заявлений осужденных, поступающих в 

Федеральное собрание. 

2) Заслушивание отчетов руководителей органов исполнительной власти по 

вопросам деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

3) Проверка расходования средств федерального бюджета, выделенных на 

содержание ФСИН. 

Председатель Правительства РФ реализует свои контрольные полномочии, 

заслушивая отчеты руководителей ФСИН, проводит проверку деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Ведомственный контроль в соответствии со ст.19 УИК РФ осуществляется 

вышестоящими учреждениями и органами и их должностными лицами. 

Формы ведомственного контроля: 

1) Предоставление отчетности в вышестоящие органы. 

2) Ревизии или проверки производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3) Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания, 

должностными лицами вышестоящих органов. 

4) Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб осужденных, 

адресованных должностным лицам вышестоящих органов, которые не 

подлежат цензуре. 

5) Целевые проверки. 

6) Комплексное инспектирование. 

В процессе инспектирования проверяется вся деятельность в комплексе,- 

оперативно-служебная, производственная, финансово-хозяйственная, 

соблюдение законности, соблюдение прав, свобод и законных интересов 

осужденных, профессиональная подготовка и т.д. 
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Тема 8. Участие общественности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 
 

 В соответствии со ст.23 УИК РФ общественные объединения 

оказывают содействие в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, принимают участие в исправлении осужденных. 

К числу традиционных форм участия общественных объединений относится 

деятельность родительских комитетов при воспитательных колониях (ст. 142 

УИК РФ). 

Родительские комитеты создаются при отрядах воспитательных колоний с 

целью повышения эффективности воспитательного воздействия на 

осужденных и оказания помощи администрации воспитательной колонии. 

Деятельность родительских комитетов регулируется положением, 

утверждаемым начальником воспитательной колонии. 

К числу традиционных форм участия общественности в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, относятся так же советы 

воспитателей при начальнике отряда. В его состав входят сотрудники 

различных служб, преподаватели школ, мастера производственного 

обучения, представители шефствующих организаций. Они создаются для 

оказания помощи начальнику отряда в работе с осужденными. 

  К новым формам участия общественных объединений в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, относится, прежде всего, 

деятельность общественных наблюдательных комиссий, создаваемых в 

каждом субъекте Федерации на основании Федерального закона №76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». В соответствии с этим законом в каждом 

субъекте федерации создаются общественные наблюдательные комиссии, 

которые осуществляют контроль за обеспечением прав человека в 

исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях. Для 

оказания содействия администрации ИУ в совершенствовании материально-

технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных,  

организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц а 

также для оказания помощи в организации учебно-воспитательного процесса 

в воспитательных колониях, при исправительном учреждении может быть 

создан попечительский совет. Так же, к числу новых форм участия 

общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, относится деятельность зарегистрированных в установленном 

законом порядке религиозных конфессий. Правовой основой взаимодействия 

учреждений и органов, исполняющих наказания, с религиозными 

объединениями выступает ст.14 УИК РФ, предоставляющая осужденным 

право на свободу совести и вероисповедания. Особенностью общественного 

контроля средств массовой информации является то, что они не обладают 
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властными полномочиями, а только формируют общественное мнение по 

вопросам деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Важная роль в общественном контроле принадлежит Общественной палате, 

уполномоченному по правам человека, назначаемому Государственной 

Думой ФС РФ, комиссии по права человека при Президенте РФ. 

 

Тема 9.  Исполнение наказаний без изоляции от общества, не 

связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденных. 
 

 Штраф в соответствии со ст.46 УК РФ является денежным взысканием, 

налагаемым судом. Размер штрафа зависит от тяжести совершенного 

преступления, личности виновного и его имущественного положения. С 

учетом этих же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой 

выплаты определенными частями на срок до трех лет. Штраф 

устанавливается в размере от 5000 до 5000000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до 

пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или 

сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в 

размере от 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и 

особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за исключением 

случаев исчисления размера штрафа исходя из величины суммы 

коммерческого подкупа или взятки  или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, 

исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, 

взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов устанавливается в размере до стократной 

суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может 

быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. 

Штраф может быть как основным, так и дополнительным видом наказания. В 

качестве дополнительного вида наказания штраф назначается только в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ. Исполнение штрафа регламентируется УИК РФ (гл.5) и Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве» от 21.07.1997г. 

После оглашения приговора, суд разъясняет осужденному его обязанность в 

течение 30-ти дней с момента вступления приговора суда в законную силу, 

добровольно внести сумму штрафа в учреждение государственного банка и 

предупреждает осужденного о правовых последствиях неуплаты штрафа или 

части штрафа, если осужденному была предоставлена рассрочка уплаты 

штрафа. В случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа или 

его части, если штраф назначен в качестве основного наказания, судебный 
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пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения 

предельного срока уплаты, направляет в суд представление о замене штрафа 

другим видом наказания в пределах санкции, предусмотренной 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-

исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, о чем 

извещается соответствующий финансовый орган. Пристав принимает 

следующие меры: 

1) Обращает взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

виды дохода осужденного. 

2) Обращает взыскание на имущество, путем наложения ареста и продажи 

имущества. 

3) Обращает взыскание на денежные суммы и имущество осужденного, 

находящиеся у третьих лиц. 

После завершения взыскания штрафа, судебный пристав-исполнитель 

возвращает исполнительный лист в суд, который вынес приговор. 

Исполнительный лист приобщается к материалам уголовного дела. 

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Данный вид наказания может быть как основным, так и дополнительным. В 

качестве основного вида наказания устанавливается на срок от одного года 

до пяти лет, в качестве дополнительного на срок от шести месяцев до трех 

лет. В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок до 

двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания. В качестве 

дополнительного наказания может назначаться и в случаях, когда оно не 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

В случае назначения этого вида наказания в качестве основного или 

дополнительного к обязательным работам, исправительным работам, 

ограничению свободы а также при условном осуждении, оно исполняется 

уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства (работы) 

осужденного, Указанное наказание, назначенное в качестве дополнительного 

к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным 

работам  или лишению свободы, исполняют учреждения и органы, 

исполняющие основные виды наказаний, а после отбытия основного 

наказания УИИ по месту жительства (работы) осужденных. Порядок 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью урегулирован в гл.6 

УИК РФ. 

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных, контролируют 

соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета 
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занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, проверяют исполнение требований приговора 

администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также 

органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью, запрещенной осужденным, проводят в осужденными 

воспитательную работу. 

Администрация организации, в которой работает осужденный обязана: 

1) Не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения 

УИИ освободить осужденного от должности, которую он лишен права 

занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, направить 

в УИИ сообщение об исполнении требований приговора. 

2) Представлять по требованию УИИ документы, связанные с исполнением 

наказания. 

3) В случаях изменения или прекращения трудового договора с осужденным 

в трехдневный срок сообщить об этом в УИИ. 

4) В случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего 

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

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

деятельностью лишен права заниматься.  

Органы, правомочные аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью, обязаны не позднее трех дней после 

получения копии приговора и извещения УИИ аннулировать разрешение на 

занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, изъять 

соответствующий документ и направить сообщение об этом в УИИ. 

Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, назначенного в качестве как основного так и 

дополнительного вида наказаний к наказаниям, не связанным с изоляцией 

осужденных от общества, исчисляется с момента вступления приговора суда 

в законную силу. Если это наказание назначено в качестве дополнительного 

к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, 

срок исчисляется со дня освобождения от основного наказания, но 

требовании приговора суда о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью распространяется на 

все время отбывания осужденным основного вида наказания. 

Ст. 47 УК РФ не предусматривает возможности замены данного вида 

наказания другим, в случае злостного уклонения осужденного от его 

отбывания. В УИК РФ (ст.38) содержится формулировка, что «осужденные, 

нарушающие требования приговора, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

  Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград- дополнительное наказание при осуждении за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Специальные и воинские звания присваиваются лицам, проходящим службу 

в государственных органах, где установлены такие звания ( МО, МВД, МИД, 

ФСИН и т.д.). Высшие воинские и высшие специальные звания присваивает 
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Президент РФ. Государственные награды и почетные звания присваиваются 

указом Президента РФ. 

Суд вправе самостоятельно по приговору лишить осужденного любого 

воинского, специального или почетного звания, классного чина и 

государственной награды независимо от того какой орган или какое 

должностное лицо присвоили это звание, чин или удостоили награды. Суд не 

вправе лишать осужденного ученых степеней и ученых званий. О лишении 

осужденного звания, чина или награды суд сообщает органу, присвоившему 

это звание, чин или награду, направляя копию приговора по вступлении его в 

законную силу. Орган, присвоивший соответствующее звание, чин или 

награду, вносит соответствующие изменения в документы и принимает меры 

к лишению осужденного прав и льгот, связанных с имевшимися у него 

званием, чином или наградой, о чем сообщает суду. Лишение званий и 

наград влечет утрату всех прав, льгот и преимуществ, которые связаны с 

соответствующим званием, чином или наградой. 

Если преступление не относится к категории тяжких или особо тяжких, но 

суд сочтет, что осужденный совершил действия, не совместимые с 

присвоенным ему званием, чином или наградой, суд (судья) имеет право 

вынести частное определение и направить его в тот орган, который присвоил 

звание, чин или награду. В этом случае решение принимает соответствующее 

должностное лицо. Лишение звания, чина или награды в таком порядке не 

является наказанием. 

 

 

Тема 10. Порядок и условия исполнения (отбывания) наказания в 

виде обязательных работ. 
 

 В соответствии со ст.49 УК РФ, сущность обязательных работ 

«…заключается в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид этих работ 

определяется органами местного самоуправления по согласованию с УИИ. 

Назначаются обязательные работы на срок от 60 до 240 часов взрослым и от 

40 до 160 часов несовершеннолетним. Назначаются за совершение 

преступлений небольшой тяжести и применяются только в качестве 

основного наказания. Не назначается данный вид наказания инвалидам 1-й 

группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

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

также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения приговора не отслужили установленного законом срока службы 

по призыву. 

Исполнение обязательных работ возложено на УИИ по месту жительства 

осужденного. Порядок исполнения урегулирован нормами главы 4-й УИК 

РФ. Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию 
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наказания не позднее 15 дней со дня поступления в УИИ соответствующего 

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

обязанности УИИ входит ведение учета осужденных, разъяснение6 им 

порядка и условий отбывания наказания, согласование с органами МСУ 

перечня объектов, на которых осужденные отбывают наказание, контроль за 

поведением осужденных, учет отработанного осужденными времени. Срок 

обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный 

отбывал обязательные работы. Время обязательных работ не может 

превышать 4-х часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на 

основной работе, в рабочие дни- 2-х часов после окончания работы или 

учебы, а с согласия осужденного- 4-х часов. В течении недели время 

обязательных работ, как правило, не может быть менее 12 часов. 

Предоставление осужденному отпуска по основному месту работы не 

приостанавливает исполнение наказания. На администрацию предприятий, в 

которых осужденные отбывают обязательные работы возлагается контроль за 

выполнением осужденными определенных для них работ, уведомление УИИ 

о количестве отработанных часов либо об уклонении осужденного от 

отбывания наказания, а также возмещение вреда в случае причинения увечья, 

связанного с выполнением обязательных работ. 

Осужденные к обязательным работам обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они работают, 

добросовестно относиться к труду, работать на определяемых для них 

объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ, 

являться по вызову УИИ и ставить инспекцию в известность об изменении 

места жительства. В случае тяжелой болезни осужденного, признания его 

инвалидом 1-й группы, осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством 

об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. В случае 

наступления беременности у женщины, осужденной к обязательным работам, 

она вправе обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ей отсрочки 

отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и 

родам. 

Осужденные несут ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания обязательных работ. УИИ предупреждает их  о последствиях 

таких нарушений. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ 

признается осужденный: а) более двух раз в течение месяца не вышедший на 

обязательные работы без уважительных причин; б) более двух раз в течение 

месяца нарушивший трудовую дисциплину; в) скрывшийся в целях 

уклонения от отбывания наказания. 

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть 

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

суток. 

В отношении злостно уклоняющихся от отбывания наказания осужденных, 

УИИ направляет в суд представление о замене обязательных работ другим 

видом наказания. В соответствии с ч.3 ст.49 УК РФ, обязательные работы 
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заменяются принудительными работами или лишением свободы из расчета 

один день принудительных работ или лишения свободы за восемь часов 

обязательных работ.  

 

Тема 11. Порядок и условия исполнения (отбывания) наказания в 

виде исправительных работ. 
 

 В соответствии со ст.50 УК РФ исправительные работы (ИР) 

назначаются как осужденному, имеющему основное место работы, так и не 

имеющему основного места работы. Работающие осужденные отбывают 

наказание по месту основной работы. Не работающие осужденные  отбывают 

наказание в местах, определяемых органом МСУ по согласованию с УИИ, но 

в районе места жительства осужденного. Срок исправительных работ от двух 

месяцев до двух лет, для несовершеннолетних от двух месяцев до одного 

года. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5% до 

20%. В период отбывания наказания ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется организацией, в 

которой работает осужденный, по согласованию УИИ. Назначаются 

исправительные работы за преступления небольшой и средней тяжести и 

относятся к основным видам наказаний. Не назначается данный вид 

наказания инвалидам 1-й группы, беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву. Исполнение 

ИР возложено на УИИ по месту жительства осужденного. Порядок 

исполнения урегулирован нормами главы 7-й УИК РФ. Осужденный к ИР 

привлекается к отбыванию наказания не позднее 30 дней со дня поступления 

в УИИ соответствующего распоряжения суда с копией приговора 

(определения, постановления). В обязанности УИИ входит ведение учета 

осужденных, разъяснение им порядка и условий отбывания наказания, 

согласование с органами МСУ перечня объектов, на которых осужденные 

отбывают наказание, контроль за правильностью и своевременностью 

удержаний из заработной платы осужденных и за поведением осужденных, 

учет отработанного осужденными времени, проведение с осужденными 

воспитательной работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, 

не вправе отказаться от предложенной ему работы. Осужденные обязаны 

соблюдать порядок и условия отбывания наказания, являться по вызову 

сотрудников УИИ и сообщать в 10-ти дневный срок об изменении места 

жительства и работы, соблюдать внутренний распорядок организации, в 

которой работает. Администрация организации, в которой работает 

осужденный, обязана своевременно и правильно производить удержания из 

заработной платы осужденного в соответствии с приговором суда и 
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перечислять удержанные суммы в соответствующий бюджет. Так же в 

обязанности администрации предприятия входят уведомление УИИ о 

примененных поощрениях и взысканиях, об увольнении по установленным 

законом основаниям. Перевод осужденного на другие должности и 

увольнение осужденного должны осуществляться с предварительным 

уведомлением УИИ. Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и 

годах, в течение которых осужденный работал, и из его заработной платы 

производились удержания. Началом срока считается день выхода 

осужденного на работу. Время, в течение которого осужденный не работал, 

независимо от причин, в срок отбывания наказания не засчитывается. 

Нарушения ми порядка и условий отбывания ИР, в соответствии со ст.46 

УИК РФ считаются: а) неявка на работу в течение пяти дней со дня 

получения предписания в УИИ; б) неявка в УИИ без уважительных причин; 

в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. За указанные нарушения сотрудники УИИ 

выносят осужденному письменное предупреждение о недопустимости 

дальнейших нарушений порядка и условий отбывания наказания. Также, 

сотрудники УИИ вправе обязать осужденного до двух раз в месяц являться 

на регистрацию. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания считается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после вынесения письменного предупреждения, а, 

также, осужденный, скрывшийся с места жительства в целях уклонения от 

отбывания наказания, место нахождения которого неизвестно.  Такой 

осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 

часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. В отношении 

злостно уклоняющихся от отбывания наказания осужденных, УИИ 

направляет в суд представление о замене ИР другим видом наказания. В 

соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ, ИР заменяются принудительными работами 

или лишением свободы из расчета 3 дня ИР за один день принудительных 

работ или лишения свободы. В отношении осужденных к наказанию в виде 

ИР, не предусмотрены меры поощрения. Однако, в случае ухудшения 

материального положения, сам осужденный, УИИ или администрация 

организации, в которой работает осужденный, вправе обратиться в суд с 

ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы. 

 

Тема 12.  Правовое регулирование исполнения (отбывания) 

ограничения свободы. 

 В соответствии со ст.53 УК РФ ограничение свободы (ОС) заключается 

в установлении осужденному следующих ограничений: 1) не уходить из дома 

(квартиры, иного жилища) в определенное время суток; 2) не выезжать за 

пределы соответствующего муниципального образования; 3) не посещать 

определенные места в пределах территории соответствующего 

муниципального образования; 4) не посещать места проведения массовых и 

иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; 5) не 
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изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без 

согласия УИИ. Также суд возлагает на осужденного обязанность являться в 

УИИ от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление 

ограничений на изменение места жительства или пребывания без 

согласования с УИИ и на выезд за пределы соответствующего 

муниципального образования является обязательным. Наказание может быть 

как основным (от 2-х месяцев до 4-х лет) за преступления небольшой или 

средней тяжести, или дополнительным к лишению свободы (от 6-ти месяцев 

до 2-х лет) в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ. В период отбывания наказания, суд, по 

представлению УИИ может отменить частично, либо дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения. Данный вид наказания не 

назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, а. также лицам, не имеющим места постоянного жительства на 

территории РФ. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

регламентируется гл.8 УИК РФ. В соответствии со ст.47.1 УИК РФ, не 

позднее 15 суток со дня получения копии приговора (определения, 

постановления) УИИ вручает осужденному официальное уведомление о 

необходимости его явки для постановки на учет. Осужденный в течение 3-х 

суток после получения уведомления обязан явиться в УИИ для постановки на 

учет. Ему разъясняют права и обязанности, порядок и условия отбывания 

наказания, ответственность за нарушение порядка и условий. Осужденный, 

которому неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 

ограничение6м свободы, а, также, осужденный, которому ОС назначено в 

качестве дополнительного наказания к лишению свободы, освобождаются из 

учреждения, где они отбывали наказание в виде лишения свободы, и следуют 

к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета. 

Администрация ИУ вручает осужденному предписание о выезде к месту3 

жительства с указанием маршрута следования и времени явки в УИИ по 

месту жительства для постановки на учет, о чем незамедлительно уведомляет 

УИИ в письменной форме. УИИ ставит осужденного на персональный учет. 

При этом осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и 

фотографированию. УИИ в течение 3-х суток извещает ОВД по месту 

жительства осужденного о постановке на учет. УИИ проводит 

воспитательную работу с осужденными. В этой работе могут принимать 

участие представители общественности. Срок ОС, назначенного в качестве 

основного вида наказания, исчисляется со дня постановки осужденного на 

учет в УИИ. В этот срок засчитывается время пребывания под стражей в 

качестве меры пресечения из расчета один день пребывания под стражей за 

два дня ОС. При назначении ОС в качестве дополнительного вида наказания, 

а, также, при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

ограничением свободы, срок ОС исчисляется со дня освобождения из ИУ. В 

срок ОС не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по 

месту жительства свыше одних суток без уважительных причин. Наказание в 

виде ОС отбывается осужденным по месту жительства. Осужденный обязан 
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соблюдать установленные судом ограничения, являться по вызову УИИ для 

дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с 

отбыванием наказания. В случае, когда в отношении осужденного не 

установлено ограничение на изменение места работы и (или) учебы без 

согласия УИИ, осужденный обязан не позднее 7-ми дней со дня изменения 

места работы и (или) учебы уведомить об этом УИИ. Обязанности УИИ 

установлены в ст.54 УИК РФ. В соответствии с указанной статьей, УИИ 

ведут учет осужденных, осуществляет надзор за осужденными и принимает 

меры по предупреждению с их стороны нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, оказывает осужденным помощь в трудоустройстве, 

проводит сними воспитательную работу, применяет установленные законом 

меры поощрения и взыскания, вносит в суд представления об отмене 

частично, либо о дополнении ранее установленных для осужденного 

обязанностей, а. также, о замене осужденным, уклоняющимся от отбывания 

наказания, неотбытой части наказания принудительными работами или 

лишением свободы.  

Надзор за поведением осужденных в наблюдении за соблюдением 

установленных судом ограничений и принятии, в случае необходимости 

установленных законом мер воздействия. Для обеспечения надзора 

сотрудники УИИ вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля, перечень которых определяется 

Правительством РФ. При осуществлении надзора сотрудник УИИ вправе 

посещать в любое время суток (за исключением ночного) жилище 

осужденного, вызывать его на беседы в УИИ. 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и (или) учебе 

УИИ может применять к осужденному следующие поощрения: 1) 

благодарность; 2) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 3) 

разрешение на проведение за пределами территории соответствующего 

муниципального образования выходных и праздничных дней; 4) разрешение 

на проведение отпуска с выездом за пределы соответствующего 

муниципального образования. Нарушениями порядка и условий отбывания 

ограничения свободы, в соответствии со ст. 58 УИК РФ являются: 1) неявка 

без уважительных причин в УИИ для постановки на учет; 2) несоблюдение 

без уважительных причин осужденным установленных судом ограничений; 

3) неявка без уважительных причин в УИИ для дачи устных или письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием наказания; 4) неявка без 

уважительных причин в УИИ для регистрации; 5) нарушение общественного 

порядка, за которое осужденный был привлечен к административной 

ответственности; 6) невыполнение осужденным требования, указанного в ч.3 

ст.50 УИК РФ. Право применения мер поощрения и взыскания принадлежит 

начальнику УИИ. 

За указанные нарушения порядка и условий отбывания наказания  УИИ 

выносит осужденному предупреждение. Если в течение года после 

вынесения предупреждения, осужденный допустит любое из указанных 

выше нарушений, УИИ выносит осужденному официальное 
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предостережение о недопустимости нарушения установленных судом 

ограничений. Начальник УИИ может внести в суд представление о 

дополнении ранее установленных осужденному ограничений. 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания признается осужденный: 1) 

допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение 

года после вынесения ему официального предостережения; 2) осужденный, 

отказавшийся от использования в отношении него технических средств 

надзора и контроля; 3) скрывшийся с места жительства осужденный, место 

нахождения которого не установлено в течение более 30 дней; 4) 

осужденный, не прибывший в УИИ по месту жительства в соответствии с 

предписанием, указанным в ч.3 ст.47 УИК РФ. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

ОС, назначенного в качестве основного наказания, начальник УИИ 

направляет в суд представление о замене неотбытого срока ОС более строгим 

наказанием. В соответствии с ч.5 ст.53 УК РФ, суд может заменить 

неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ или лишения свободы 

за два дня ОС.  Если ОС назначено в качестве дополнительного вида 

наказания, а осужденный злостно уклоняется от его отбывания, такой 

осужденный подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст.314 

УК РФ. 

 

 Тема 13. Правовое регулирование исполнения (отбывания) 

принудительных работ. 
 

 В соответствии с ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы (ПР) 

применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за 

совершение тяжкого преступления впервые.  

Также, если назначив наказание в виде лишения свободы на срок не более 

пяти лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 

реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет 

заменить лишение свободы принудительными работами (ч.2 ст.53.1 УК РФ). 

Сущность принудительных работ состоит в привлечении к труду 

осужденного в местах, определяемых учреждениями и органами УИС. 

Назначаются ПР на срок от 2-х месяцев до 5-ти лет. Из заработной платы 

осужденного к ПР производятся удержания в доход государства, 

перечисляемые на счет соответствующего территориального органа УИС в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от 5% до 20%. 

Не назначается данный вид наказания несовершеннолетним, инвалидам 1-й и 

2-й группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 3-х лет, пенсионерам и военнослужащим. 
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Порядок исполнения ПР урегулирован нормами главы 8.1 УИК РФ. 

Осужденные отбывают наказание в специальных  учреждениях- 

исправительных центрах (ИЦ), расположенных в пределах территории 

субъекта РФ в котором они проживали или были осуждены. При отсутствии 

ИЦ на территории субъекта РФ или невозможности размещения в 

имеющихся ИЦ, осужденные направляются в ИЦ, расположенный на 

территории другого субъекта РФ. Изолированные участки, 

функционирующие как ИЦ, могут создаваться при ИУ. 

Осужденные, которые к моменту вступления приговора суда в законную 

силу были на свободе, а, также, осужденные, которым неотбытая часть 

лишения свободы заменена ПР, следуют к месту отбывания наказания 

самостоятельно за счет средств государства. Территориальный орган ФСИН 

не позднее 10-ти суток со дня получения копии приговора (определения, 

постановления) суда вручает осужденному предписание о направлении  к 

месту отбывания наказания. В предписании указывается время, в течение 

которого осужденный должен прибыть в ИЦ. Осужденные, находящиеся под 

стражей, направляются к месту отбывания наказания под конвоем. Если 

осужденный уклоняется от получения предписания, или не прибыл в ИЦ в 

установленный срок, он объявляется в розыск и подлежит задержанию на 48 

часов. Этот срок может быть продлен судом до 30-ти суток. В отношении 

данной категории осужденных суд принимает решение о замене ПР на 

лишение свободы. 

Срок ПР исчисляется со дня прибытия осужденного в ИЦ. В ИЦ действуют 

правила внутреннего распорядка (ПВР), утверждаемые ФСИН по 

согласованию с Генеральной прокуратурой РФ. Осужденные обязаны 

выполнять ПВР ИЦ, работать там, куда они направлены администрацией ИЦ, 

постоянно находиться в пределах ИЦ, проживать, как правило, в специально 

предназначенных для осужденных общежитиях и не покидать их в ночное и 

нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения 

администрации ИЦ. Также, осужденные обязаны участвовать без оплаты 

труда в работах по благоустройству зданий и территории ИЦ, иметь при себе 

документ установленного образца. Осужденным, для решения неотложных 

социально-бытовых и других вопросов, администрация ИЦ может разрешить 

краткосрочный выезд за пределы ИЦ на срок до 5-ти суток. Им запрещено 

приобретать, хранить и использовать предметы и вещества, перечень 

которых установлен законодательством РФ и ПВР ИЦ. Осужденные к ПР и 

помещения, где они проживают, могут подвергаться обыску, а их личные 

вещи досмотру. Осужденным, не допускающим нарушений ПВР ИЦ, и 

отбывшим не менее 1/3 срока наказания, может быть разрешено проживание 

с семьей на собственной или арендованной жилой площади в пределах 

территории муниципального образования, где расположен ИЦ. В этом случае 

они обязаны являться на регистрацию в ИЦ 4-е раза в месяц. Также, 

осужденным, не имеющим взысканий, разрешается выезд за пределы ИЦ на 

период ежегодного оплачиваемого отпуска и обучение по заочной форме в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 
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расположенных в пределах муниципального образования, на территории 

которого находится ИЦ. В общежитиях ИЦ осужденным предоставляются 

спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой площади на 

одного осужденного не менее 4-х квадратных метров. Обеспечение 

осужденных одеждой, обувью и питанием осуществляется за счет их 

собственных средств. При отсутствии средств, осужденные обеспечиваются 

за счет средств Федерального бюджета, в порядке, определяемом ФСИН. 

Расходы ИЦ на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества 

осуществляются за счет доходов, полученных от удержаний из заработной 

платы осужденных, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 

осужденным оказывается в соответствии с законодательством РФ об охране 

здоровья и установленным УИК РФ порядком отбывания наказания. 

Каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией ИЦ. Осужденные привлекаются к труду с учетом их пола, 

возраста, трудоспособности и, (по возможности), специальности в 

организациях любой организационно-правовой формы. Организациям, 

использующим труд осужденных к ПР, предоставляются льготы по уплате 

налогов.  

Осужденные привлекаются к труду в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, за исключением правил приема на работу, 

увольнения с работы, перехода на другую работу, отказа от выполнения 

работы, предоставления отпусков. Осужденный не вправе отказаться о 

предложенной ему работы. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 18 календарных дней предоставляется администрацией 

организации, в которой работает осужденный, по согласованию с 

администрацией ИЦ. Администрация предприятия обеспечивает 

привлечение осужденных к труду с учетом состояния здоровья и 

профессиональной подготовки, получение ими начального 

профессионального образования или профессиональной подготовки. 

Осужденных запрещается увольнять с работы, за исключением случаев: а) 

освобождение от отбывания наказания; б) перевод осужденного на работу в 

другую организацию или в другой ИЦ; в) замена ПР лишением свободы; г) 

невозможность выполнения данной работы в связи с состоянием здоровья 

либо в связи с сокращением объема работ. 

Из заработной платы осужденных производятся удержания в размере, 

установленном приговором суда, а также удержания для возмещения 

расходов по их содержанию. Последние производятся после удовлетворения 

всех требований взыскателей в порядке, установленном ФЗ «Об 

исполнительном производстве». Независимо от производимых удержаний, 

осужденным выплачивается не менее 25% от начисленной им заработной 

платы. Осужденный вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении 

размера удержаний в случае ухудшения его материального положения. 

Администрация ИЦ ведет учет осужденных, разъясняет порядок и условия 

отбывания наказания, организует бытовое устройство осужденных, 
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обеспечивает соблюдение осужденными порядка и условий отбывания 

наказания, осуществляет надзор за осужденными и принимает меры по 

предупреждению нарушений со стороны осужденных, проводит с 

осужденными воспитательную работу, применяет меры поощрения и 

взыскания, ведет работу по подготовке осужденных к освобождению. 

Активное участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

поощряется и учитывается при применении мер поощрения и взыскания. 

За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду администрация 

ИЦ может применить к осужденным следующие меры поощрения: а) 

благодарность; б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; в) 

предоставление возможности выезда за пределы ИЦ, в границах 

муниципального образования, на территории которого он расположен, в 

выходные и праздничные дни.  

Нарушениями порядка и условий отбывания ПР являются: а) нарушение 

общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к 

административной ответственности; б) нарушение трудовой дисциплины; в) 

нарушение установленных для осужденных правил проживания в ИЦ; г) 

неявка без уважительных причин на регистрацию в ИЦ осужденного, 

которому разрешено проживание за его пределами. 

За указанные нарушения администрация ИЦ может применить к осужденным 

следующие меры взыскания: а) выговор; б) отмена права проживания вне 

общежития; г) водворение в помещение для нарушителей на срок до 15 

суток.  

Злостными нарушениями порядка и условий отбывания ПР являются: а) 

употребление спиртных напитков, наркотических средства или 

психотропных веществ; б) мелкое хулиганство; в) неповиновение  

представителям администрации ИЦ или их оскорбление при отсутствии 

признаков преступления; г) изготовление, хранение или передача 

запрещенных предметов и веществ; д) организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно активное участие в них; е) отказ от 

работы; ж) самовольное без уважительных причин оставление территории 

ИЦ; з) несвоевременное (свыше 24-х час.) возвращение к месту отбывания 

наказания. 

Осужденный признается злостным нарушителем при совершении злостного 

нарушения, а также при совершении в течение года трех нарушений порядка 

и условий отбывания ПР., постановлением начальника ИЦ, по 

представлению дисциплинарной комиссии ИЦ. В отношении осужденного, 

признанного злостным нарушителем, начальник ИЦ направляет в суд 

представление о замене неотбытой части наказания лишением свободы. 

Уклоняющимся от отбывания ПР признается осужденный: а) уклоняющийся 

от получения предписания, указанного в ч.2 ст.60.2 УИК; б) не прибывший к 

месту отбывания ПР в установленный предписанием срок; в) не 

возвратившийся в ИЦ по истечении разрешенного срока выезда; г) 

самовольно оставивший ИЦ, место работы или место проживания, 

определенные администрацией ИЦ, на срок свыше 24-х часов. Такой 
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осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 

часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. В отношении 

осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания, администрация ИЦ 

направляет в суд представление о замене неотбытой части наказания 

лишением свободы. В случае злостного уклонения от отбывания ПР, они 

заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за 

один день ПР. 

Надзор за поведением осужденных осуществляется администрацией ИЦ и 

состоит в наблюдении и контроле за их поведением в ИЦ и по месту работы, 

а также в иных метах их пребывания. Администрация ИЦ вправе 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения преступлений, нарушений порядка и 

условий отбывания ПР и для получения необходимой информации о 

поведении осужденных. 

В случае причинения во время отбывания ПР материального ущерба 

государству или физическим и юридическим лицам, осужденные несут 

материальную ответственность в размерах, предусмотренных 

законодательством РФ. Осужденные, привлеченные к труду, подлежат 

обязательному социальному страхованию в порядке, установленном 

Правительством РФ, а также обязательному пенсионному страхованию, в 

соответствии с законодательством. 

 

Тема 14. Исполнение наказания в виде ареста. 
 

 В соответствии со ст.54 УК РФ арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на 

срок от одного до шести месяцев. Арест не назначается 

несовершеннолетним, а также беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 14 лет. Уголовный кодекс предусматривает 

арест в качестве санкции за преступления небольшой тяжести. По 

юридической природе, арест- один из видов лишения свободы, 

преследующий достижение целей специальной и общей превенции, путем 

интенсивного карательно-профилактического воздействия на осужденного. 

Порядок исполнения ареста регламентируется нормами главы 10-й УИК РФ. 

Осужденные отбывают наказание по месту осуждения в арестных домах, как 

правило, в одном арестном доме. Перевод осужденного в другой арестный 

дом допускается в случае его болезни либо для обеспечения его личной 

безопасности. На осужденных распространяются условия содержания, 

установленные для осужденных, отбывающих лишение свободы на общем 

режиме в тюрьме. Содержатся осужденные в запираемых общих камерах, 

раздельно мужчины и женщины, а также осужденные, ранее отбывавшие 

лишение свободы и имеющие судимость. Осужденным не предоставляются 

свидания, за исключением свиданий с адвокатами или иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи. Им не разрешается 
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получение посылок, передач и бандеролей, за исключением содержащих 

предметы первой необходимости и одежду по сезону. Общее образование, 

профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных 

не осуществляются. Осужденные имеют право ежемесячно  приобретать 

продукты питания и предметы первой необходимости на сумму 400 рублей. 

Они пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью не менее 

одного часа. При исключительных личных обстоятельствах осужденным к 

аресту может быть разрешен телефонный разговор с близкими. 

Администрация арестного дома вправе привлекать осужденных к работам по 

хозяйственному обслуживанию арестного дома без оплаты 

продолжительностью не более 4-х часов в неделю. 

За хорошее поведение к осужденным могут применяться меры поощрения в 

виде благодарности, досрочного снятия ранее наложенного взыскания или 

разрешения на телефонный разговор. За нарушение установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным могут применяться меры взыскания в 

виде выговора или водворения в штрафной изолятор на срок до 10-ти суток. 

Не применяется условно- досрочное освобождение или замена более мягким 

видом наказания. 

 

Тема 15. Классификация осужденных к лишению свободы и их 

распределение по исправительным учреждениям. 

 

 Под классификацией осужденных к лишению свободы понимается 

разделение их на относительно однородные категории в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

прошлых судимостей, пола, возраста и других особенностей личности. 

Классификация создает предпосылки для дифференциации исполнения 

данного вида наказания, формирования системы исправительных 

учреждений, обеспечивает изоляцию различных категорий осужденных друг 

от друга, создает предпосылки для индивидуализации наказания. Критерии 

(признаки) классификации осужденных к лишению свободы включают в себя 

три группы: социально-демографические (пол, возраст и т.п.), уголовно-

правовые (квалификация преступления, характер и степень общественной 

опасности и т.п.) и уголовно-исполнительные (поведение в период отбывания 

наказания, наличие социально-полезных связей и т.п.). 

Ст. 58 УКРФ устанавливает правила назначения осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. В ст.74 УИК РФ дан перечень 

видов исправительных учреждений. К ним относятся: исправительные 

колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные 

учреждения. Следственные изоляторы (СИЗО) выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их 

согласия. В свою очередь, исправительные колонии подразделяются на 

колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого 
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режима. В одной колонии могут создаваться изолированные  участки с 

различными видами режима. Осужденные к лишению свободы, как правило, 

отбывают наказание в пределах территории субъекта РФ, в котором они 

проживали или были осуждены. При отсутствии на территории субъекта РФ 

соответствующего исправительного учреждения (ИУ), осужденные 

направляются для отбывания наказания в другой субъект РФ, где такое 

учреждение имеется. Исправительные колонии и тюрьмы предназначены для 

отбывания лишения свободы мужчинами, достигшими совершеннолетия. 

Женщины отбывают лишение свободы в колониях-поселениях и колониях 

общего режима. Воспитательные колонии предназначены для отбывания 

лишения своды несовершеннолетними, а также осужденными, оставленными 

в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. Лечебные 

исправительные учреждения предназначены для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией. 

Вид исправительного учреждения определяется судом. Осужденные к 

лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 

дней со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении 

приговора суда в законную силу. В течение этого срока осужденные имеют 

право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. 

Администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из 

родственников осужденного (по его выбору) о том, куда он направляется для 

отбывания наказания. Перемещаются осужденные к месту отбывания 

наказания, как правило, под конвоем. Исключение предусмотрено для 

осужденных, которым в качестве места отбывания лишения свободы 

назначена колония-поселение. Эти осужденные следуют  в колонию-

поселение за счет государства самостоятельно. 

Прием осужденных в ИУ устанавливается Правилами внутреннего 

распорядка ИУ. Осуществляют прием прибывших осужденных должностные 

лица ИУ: оперативный дежурный, сотрудник специального отдела (отдела 

учета), медицинский работник. Проверяются личные дела осужденных на 

предмет наличия всех необходимых документов, идентифицируется 

личность. Все прибывшие в ИУ осужденные подвергаются обыску, а их 

личные вещи досмотру. Проводится медицинский осмотр осужденных. Затем 

они помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток. В этот период 

осужденных знакомят с правилами отбывания наказания, распределяют по 

отрядам. Семье, родственникам в течение 10 дней со дня прибытия в ИУ 

направляется извещение с указанием почтового адреса, перечня продуктов 

питания и предметов первой необходимости, которые разрешено получать 

осужденным в посылках и передачах, правила предоставления свиданий с 

осужденными. 

 

Тема 16. Правовое регулирование режима в исправительных 

учреждениях. 
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«Под режимом в исправительных учреждениях понимается 

установленный законом и соответствующими закону нормативными актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану 

и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания» (ч.1 ст.82 УИК РФ). 

Таки образом, режим в ИУ устанавливается УИК РФ, иные нормативные 

акты, определяющие элементы режима должны соответствовать УИК. Режим 

выражает сущность и содержание наказания, поскольку в нем 

осуществляется кара, то есть совокупность применяемых к осужденным мер 

принуждения и правоограничений. Одновременно, режим устанавливает 

правила поведения всех субъектов правоотношений, их права и обязанности, 

возникающие в процессе и по поводу исполнения и отбывания лишения 

свободы. Нормы режима создают необходимые предпосылки для 

применения к осужденным других средств исправления (ч.2 ст.82 УИК РФ), а 

также для предупреждения совершения осужденными преступлений и иных 

правонарушений (ч.1 ст.83 и ч.1 ст.84 УИК РФ). Практическое выражение 

режима- внутренний распорядок в ИУ. Правила внутреннего распорядка ИУ 

утверждаются ФСИН по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ. 

Нормы режима лишения свободы направлены на реализацию следующих его 

функций: карательной, воспитательной, обеспечивающей, социального 

контроля (профилактической). 

Карательная функция реализуется путем изоляции осужденных от общества. 

Они находятся под охраной, передвигаются, как правило, под конвоем. 

Карательная функция режима выполняет задачу защиты общества. 

Воспитательная функция режима осуществляется: 1) путем реализации кары, 

поскольку принуждение воспитывает человека, приучает его к дисциплине, 

соблюдению правил отбывания наказания; 2) путем установления и 

реализации правил поведения, не являющихся по своей природе 

карательными; 3) путем создания необходимых правовых рычагов, 

содействующих успешному применению средств исправительного 

воздействия. 

Обеспечивающая функция режима выражается в том, что режим служит 

правовой опорой для реализации всего комплекса средств воспитательного и 

профилактического воздействия на осужденных. Режимные требования 

определяют порядок привлечения осужденных к труду, 

общеобразовательному обучению, профессиональной подготовке, 

воспитательным мероприятиям. 

Социальный контроль включает оценку поведения осужденных на основе 

применения позитивных (меры поощрения) или негативных (меры 

взыскания) санкций. Чем строже режим отбывания наказания в виде лишения 

свободы, тем интенсивнее реализуется социально-контрольная функция. 
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Нормы, устанавливающие режим в исправительных учреждениях, 

сосредоточены в главах 12, 13 и 16 УИК РФ. Они включают в себя 

совокупность правил, регулирующих: 1) деятельность персонала ИУ; 2) 

поведение осужденных; 3) поведение иных лиц, находящихся в ИУ. 

Правила, относящиеся к персоналу ИУ, регламентируют его права и 

обязанности в сфере режима. Это правила по обеспечению изоляции 

осужденных, соблюдению внутреннего распорядка ИУ, обеспечению 

реализации прав осужденных и выполнению ими своих обязанностей, 

предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений со стороны 

осужденных. Изоляция осужденных обеспечивается путем наружной охраны 

и надзора за ними. Внутренний распорядок включает: а) порядок приема 

осужденных; б) правила их поведения во время работы и отдыха; в) перечень 

и количество предметов и вещей, которые они могут иметь при себе; г) 

порядок изъятия предметов, запрещенных к использованию; д) правила 

производства проверок, свиданий, приема и вручения осужденным посылок, 

передач, бандеролей и корреспонденции. Важное значение имеет 

нормативное обеспечение использования осужденными своих прав и 

выполнение возложенных на них обязанностей. Многие статьи УИК и все 

нормы ПВР ИУ определяют порядок реализации осужденными 

предоставленных им прав и выполнения возложенных обязанностей. Нормы, 

обеспечивающие предупреждение и пресечение преступлений и 

правонарушений со стороны осужденных, в основном, сосредоточены в главе 

12 УИК РФ (ст.82-86). Правила по организации контроля и надзора за 

осужденными также направлены на профилактику преступлений и 

правонарушений со стороны осужденных. 

Правила отбывании наказания осужденными делятся на: а) правила, 

регулирующие поведение осужденных, устанавливающие распорядок дня; б) 

правила, обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и 

выполнение возложенных обязанностей; в) правила, определяющие порядок 

применения к осужденным средств исправления; г) правила, 

обеспечивающие социальную защищенность осужденных. 

В соответствии со ст.87 УИК РФ устанавливаются дифференцированные 

условия отбывания наказания в пределах одной исправительной колонии 

(ИК)- обычные, облегченные и строгие. Конкретные основания перевода из 

одних условий в другие, как в порядке улучшения, так и ухудшения 

определяются в ст.ст. 120, 122, 124, 127, 130 УИК РФ. Для 

несовершеннолетних в воспитательных колониях предусмотрено четыре вида 

условий содержания: обычные, облегченные, льготные и строгие. 

Наиболее многочисленная группа правил, относящихся к осужденным- это 

правила относящиеся к реализацию предоставленных им прав (ст.88-97 УИК 

РФ). Осужденные к лишению свободы могут без ограничения приобретать 

продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному 

расчету за счет средств, заработанных ими в период отбывания наказания, а 

также за счет получаемых пенсий и социальных пособий (ст.88 УИК РФ). 

Размер иных средств, разрешенных к расходованию осужденными, зависит 
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от вида ИУ и условий содержания и устанавливается статьями 121, 123, 125, 

131 и 133 УИК РФ. В ряде случаев закон допускает увеличение или 

устранение лимита расходования денежных средств (например, для 

осужденных беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей). 

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, 

запрещенных к продаже осужденным, устанавливается ПВР ИУ.  

Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные и 

длительные свидания (ст. 89 УИК РФ). Количество свиданий зависит от вида 

ИУ и условий содержания. Продолжительность краткосрочных свиданий 

четыре часа, длительных- трое суток на территории ИУ. В некоторых 

случаях длительные свидания могут предоставляться с правом проживания 

вне ИУ продолжительностью пять суток. Свидания предоставляются с 

родственниками или иными лицами. В тоже время, количество свиданий со 

священнослужителями и адвокатами не ограничивается. 

Осужденные имеют право на получение посылок, передач и бандеролей 

(ст.90 УИК РФ). Количество зависит от вида ИУ и условий содержания 

осужденных. Для женщин и несовершеннолетних, содержащихся в ВК, 

количество посылок, передач и бандеролей не ограничивается. Посылки и 

передачи с лекарственными средствами и предметами медицинского 

назначения не включаются в число разрешенных к получению осужденными. 

С разрешения администрации ИУ осужденные могут отправлять посылки и 

бандероли. 

В настоящее время закон не ограничивает число писем и телеграмм, 

получаемых и отправляемых осужденными (ст. 91 УИК РФ). Однако 

корреспонденция осужденных подлежит цензуре (за исключением переписки 

осужденных с учреждениями и органами, осуществляющими контроль за 

деятельностью ИУ). Осужденные вправе получать и отправлять денежные 

переводы. 

Телефонные разговоры также предоставляются осужденным без ограничения 

их количества. Продолжительность разговора не должна превышать 15 

минут. Телефонные разговоры контролируются администрацией ИУ. При 

отсутствии технических возможностей, количество телефонных разговор 

может быть ограничено до шести в год. 

Осужденные, отбывающие лишение свободы в запираемых помещениях, 

ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, общих и одиночных камерах, если они не 

работают на открытом воздухе, имеют право на прогулку, 

продолжительность которой устанавливается статьями 118, 121, 123, 125, 

127, 131 и 137 УИК РФ (ст.93 УИК РФ). 

Осужденным демонстрируются кино и видеофильмы не реже одного раза в 

неделю (ст.94 УИК РФ). Также осужденные имеют право на просмотр 

телевизионных и прослушивание радиопередач передач в свободное от 

работы время. Это право не предоставляется осужденным, отбывающим 

наказание в тюрьме, переведенным в ШИЗО, ПКТ. ЕПКТ и одиночные 

камеры. 
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Также, осужденным к лишению свободы разрешается получать в посылках, 

передачах, бандеролях письменные принадлежности, приобретать через 

торговую сеть литературу, без ограничения подписываться на газеты и 

журналы за счет собственных средств. Осужденному разрешается иметь при 

себе не более 10 экземпляров книг и журналов (ст.95 УИК РФ). 

В ст.96 УИК РФ перечислены условия и порядок передвижения осужденных 

к лишению свободы без конвоя или сопровождения. Такое право может быть 

предоставлено положительно характеризующимся осужденным, 

отбывающим лишение свободы в ИК и ВК, а также осужденным, 

оставленным для ведения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО и 

тюрьмах, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы (ст.96 

УИК РФ). В то же время, в ч.2 ст.96 УИК РФ перечислены категории 

осужденных к лишению свободы, которым данное право не предоставляется. 

Правила поведения осужденных, которым разрешено передвижение без 

конвоя или сопровождения определяются начальником учреждения на 

основе ПВР ИУ. 

УИК РФ значительно расширил круг оснований и видов выездов 

осужденных за пределы ИУ. Статья 97 УИК РФ предусматривает два вида 

выездов осужденных за пределы мест лишения свободы- краткосрочные и 

длительные. Однако, возможность выезда не относится к праву осужденного. 

Разрешение на выезд может дать начальник ИУ. Основаниями для 

краткосрочных выездов служат исключительные личные обстоятельства 

(болезнь или смерть родственника, стихийное бедствие, причинившее ущерб 

семье осужденного и т.п.). Также краткосрочный выезд может быть разрешен 

женщинам, имеющим детей в домах ребенка ИК, для устройства детей у 

родственников либо в детском доме. Длительные отпуска с выездом за 

пределы ИУ могут быть предоставлены только работающим осужденным 

(исключение - пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й группы и 

несовершеннолетние). В ч.3 ст.97 УИК РФ перечислены категории 

осужденных к лишению свободы, которым выезды за пределы мест лишения 

свободы не предоставляются. 

Нормы, обеспечивающие социальную защищенность осужденных к 

лишению свободы, содержатся в ст.98 УИК РФ. Осужденные, привлеченные 

к труду, подлежат обязательному государственному социальному 

страхованию, а осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по 

беременности и родам. Осужденные имеют право на общих основаниях на 

государственное пенсионное обеспечение в старости, по инвалидности, 

потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Правила режима, относящиеся к иным гражданам, находящимся на 

территории ИУ или на прилегающих территориях требуют соблюдения с их 

стороны ПВР ИУ и порядка взаимоотношений с осужденными. 

 В ст.81 УИК РФ закреплено положение о том, что осужденные к 

лишению свободы, как правило, должны отбывать весь срок наказания в 

одном ИУ. В то же время, в соответствии со ст.87 УИК РФ, осужденные в 
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зависимости от их поведения, могут переводиться из одних условий 

отбывания наказания в другие, а ст.87 УИК РФ содержит перечень 

возможных переводов осужденных из исправительного учреждения одного 

вида в исправительное учреждение другого вида с более или менее строгими 

условиями отбывания лишения свободы. Изменение условий содержания 

означает изменение правового статуса осужденного и осуществляется в двух 

формах: 1) в пределах одного ИУ; 2) путем перевода осужденных из ИУ 

одного вида в ИУ другого вида.  

В ИК предусмотрена трехступенчатая система условий отбывания наказания 

(обычные, облегченные и строгие), в ВК к ним добавлены льготные условия 

содержания. В тюрьмах два вида режимов: общий и строгий. Перевод из 

одних условий содержания в другие осуществляется по решению комиссии 

ИУ. 

Положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 

дальнейшего отбывания наказания: а) из тюрьмы в ИК- по отбытию 

осужденным в тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору 

суда; б) из ИК особого режима в ИК строго режима- по отбытии осужденным 

в ИК особого режима не менее половины срока, назначенного по приговору 

суда; в) из ИК общего режима в колонию-поселение- по отбытии 

осужденными, находящимися в облегченных условиях содержания не менее 

одной четверти срока наказания; г) из ИК строгого режима в колонию-

поселение- по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания; 

осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 

лишения свободы и совершившими новые преступления в период 

оставшейся неотбытой части наказания,- по отбытии не менее половины 

срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений- 

по отбытии не менее двух третей срока наказания. 

Не подлежат переводу в колонию-поселение: а) осужденные  при особо 

опасном рецидиве преступлений; б) осужденные к пожизненному лишению 

свободы в случае замены этого вида наказания лишением свободы на 

определенный срок; в) осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования замена лишением свободы; г) осужденные, не прошедшие 

обязательного лечения, а также требующие специального лечения в 

медицинских учреждениях закрытого типа; д) осужденные, не давшие 

согласия в письменной форме на перевод в колонию-поселение. 

Злостные нарушители порядка отбывания наказания переводятся в ИУ с 

более строгими условиями: а) из колонии-поселения в ИК, вид которой был 

ранее определен судом; б) из колонии-поселения, в которую они были 

направлены по приговору суда, в ИК общего режима; в) из ИК общего, 

строгого и особого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с 

отбыванием оставшегося срока наказания в ИК того вида режима, откуда они 

были направлены в тюрьму. Изменение вида ИУ осуществляется судом.  

Средства обеспечения режима- это комплекс процедурных норм, 

обеспечивающих правовой механизм реализации режима. Выделяют две 

группы средств обеспечения режима: 1) общего характера и 2) специальные.  
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К средствам обеспечения режима общего характера относятся меры 

воспитательного воздействия, обеспечивающие правопослушное поведение 

осужденных, соблюдение требований законности всеми субъектами 

правоотношений. 

К специальным средствам обеспечения режима относятся предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством меры воздействия, 

обеспечивающие профилактику, предотвращение и пресечение преступлений 

и иных правонарушений в ИУ. Это охрана осужденных и надзор за ними, 

меры безопасности применяемые к осужденным, меры обеспечения их 

личной безопасности, оперативно-розыскная деятельность, меры 

дисциплинарного воздействия. 

Основания применения и виды мер безопасности в общем виде закреплены в 

ст.86 УИК РФ. К ним относятся: оказание осужденными сопротивления 

персоналу ИУ, злостное неповиновении законным требованиям персонала, 

проявление буйства, участие в массовых беспорядках, захват заложников, 

нападение на граждан или совершение иных общественно опасных действий, 

а также побег или задержание бежавших из ИУ осужденных, причинение 

вреда осужденными окружающим или самим себе. В этих случаях 

сотрудники ИУ имеют право применить физическую силу, специальные 

средства и оружие. Правила их применения детализированы в главе 5 Закона 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 

Осужденные могут совершать правонарушения и преступления, 

которые создают экстремальные ситуации в ИУ. В районе расположения ИУ 

могут произойти стихийные бедствия. В соответствии с законом может быть 

введено чрезвычайное или военное положение. В этих случаях УИК 

предусматривает возможность введения в ИУ режима особых условий. В ч.1 

ст.85 УИК РФ перечислены основания введения режима особых условий в 

ИУ. Они делятся на две группы: 1) внешние- установление в районе 

расположения ИУ чрезвычайного или военного положения; и 2) внутренние- 

массовые беспорядки или групповые неповиновения осужденных. 

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению директора 

ФСИН. Либо начальника территориального органа УИС субъекта РФ, 

согласованному с Генеральным прокурором РФ либо соответствующим 

прокурором. В исключительных случаях действие режима особых условий 

может быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 

30 суток. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 

здоровью осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ может 

вводить режим особых условий самостоятельно с немедленным 

уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое решение 

Указанное должностное лицо в течение трех суток с момента получения 

уведомления принимает решение о введении режима особых условий или об 

отмене введенных мер.  

В период действия режима особых условий в ИУ может быть 

приостановлено осуществление некоторых прав осужденных, 
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предусмотренных статьями 88-97 УИК РФ, вводится усиленный вариант 

охраны и надзора, изменяется распорядок дня, ограничивается деятельность 

некоторых служб ИУ. 

 

 

Тема 17.  Правовое регулирование труда осужденных к лишению 

свободы. 

 

  Важность труда для исправления негативных качеств лиц, 

совершивших преступления признается международными актами об 

обращении с осужденными. В ст.9 УИК РФ общественно полезный труд 

указан в качестве одного из основных средств исправления осужденных. 

Помимо воспитательного труд осужденных к лишению свободы имеет 

оздоровительное, дисциплинирующее и экономическое значение. В главе 14 

УИК РФ закреплены основные принципы, определяющие порядок, 

основания и формы привлечения к труду осужденных к лишению свободы, 

условия их труда, профессиональную подготовку осужденных, а также 

деятельность администрации ИУ по организации труда. 

Принципами привлечения к труду осужденных к лишению свободы 

являются: 1) подчинение производственной деятельности достижению 

основной цели наказания- исправлению осужденных; 2) обязательность 

труда; 3) сочетание труда и профессионального обучения осужденных. 

В соответствии с указанными принципами, каждый осужденный обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИУ. В свою 

очередь, администрация ИУ обязана привлекать осужденных к труду с 

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

возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест (ч.1 

ст.103 УИК РФ). 

Осужденные, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой или второй 

группы привлекаются к труду с их согласия. 

В настоящее время привлечении осужденных к труду осуществляется в 

центрах трудовой адаптации осужденных, производственных (трудовых) 

мастерских ИУ, на федеральных государственных унитарных предприятиях 

УИС и в организациях иных организационно-правовых форм, при условии 

обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных. 

Распоряжением Правительства РФ установлен перечень основных видов 

деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужденных. Перечень 

работ, на которых запрещается использование труда осужденных, 

устанавливается ПВР ИУ. Законодательством в ч.6 ст.103 УИК РФ 

установлен запрет для осужденных прекращать работу для разрешения 

трудовых конфликтов. Отказ от работы или её самовольное прекращение 

являются злостным нарушением установленного порядка отбывания 

наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную 

ответственность. 
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 Условия труда осужденных, за редким исключением, регулируются 

трудовым законодательством. Это относится к продолжительности рабочего 

дня (включая выходные и праздничные дни), правилам охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю (ст.91 ТК РФ). Сокращенный рабочий день предусмотрен для 

несовершеннолетних, осужденных, занятых на работах с вредными 

условиями труда. Неполное рабочее время устанавливается для осужденных, 

привлекаемых к труду с их согласия (пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й 

группы). Учет отработанного осужденными времени возлагается на 

администрацию ИУ и производится по итогам календарного года. В 

соответствии с ч.2 ст. 104 УИК РФ, для осужденных, с учетом характера 

выполняемых работ, допускается суммированный учет рабочего времени. 

Оплачиваемая работа, которую осужденный выполнял во время отбывания 

наказания, включается в общий трудовой стаж. При систематическом 

уклонении осужденного (два и более раз в течение месяца) от выполнения 

работы соответствующий период времени исключается по решению 

администрации ИУ из общего трудового стажа. Это решение может быть 

обжаловано осужденным в суд. Документом, подтверждающим стаж работы 

в период отбывания наказания, являются трудовая книжка или справка, 

выдаваемые администрацией ИУ осужденному при освобождении. 

Осужденные имеют право на трудовые отпуска по истечении 6 месяцев 

работы. Время содержания осужденного в ПКТ, ЕПКТ и одиночной камере 

(независимо от того, работал он в это время или нет) не засчитывается в срок, 

необходимый для предоставления отпуска. Работающим осужденным 

оплачиваемые отпуска предоставляются продолжительностью 12 рабочих 

дней в ИУ и 18 рабочих дней в ВК. Отдельным категориям осужденных 

указанные отпуска могут быть увеличены соответственно до 18 рабочих дней 

в ИУ и до 24 рабочих дней в ВК (перевыполняющие нормы выработки, 

привлекаемые к труду с их согласия). Отпуска предоставляются как с правом 

выезда за пределы ИУ, так и без права выезда по основаниям, установленным 

в ст.97 УИК РФ. 

Труд осужденных к лишению свободы оплачивается в соответствии с его 

количеством и качеством, по нормам и расценкам, установленным 

законодательством РФ о труде. На осужденных распространяется 

премиальная система, учитываются все виды дополнительной оплаты, за 

исключением оплаты за выслугу лет и отдаленность. Размер оплаты труда 

осужденных, отработавших норму рабочего времени, не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. При неполном рабочем 

дне или неполной рабочей неделе оплата производится пропорционально 

отработанному осужденным времени. 

Заработную плату необходимо отличать от реальной суммы денег, которые 

зачисляются на лицевой счет осужденных. Виды и очередность удержаний 

определяются ст.107 УИК РФ и Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве». Однако, независимо от всех удержаний на лицевой счет 



 46 

осужденных зачисляется не мене 25% начисленной им заработной платы, 

пенсии или иных доходов., а на лицевой счет осужденных, привлекаемых к 

труду с их согласия, несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в домах ребенка ИУ,- не менее 50%. 

Осужденные также могут привлекаться к работам без оплаты труда по 

благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий. Продолжительность 

таких работ не должна превышать двух часов в неделю. Она может быть 

увеличена по письменному заявлению осужденного либо при необходимости 

проведения срочных работ постановлением начальника ИУ. 

Осужденные, привлеченные к труду, подлежат обязательному 

государственному социальному страхованию. Они имеют право на 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности в период отбывания 

наказания. На всех осужденных к лишению свободы распространяется 

положение о трудовых пенсиях. 

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии на предприятиях, где работают осужденные, 

несут начальник ИУ и директор предприятия.  

 

Тема 18.  Правовое регулирование воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных к 

лишению свободы. 

 

 Воспитательная работа- это средство духовного влияния на 

осужденного. Она проводится с целью улучшение личности осужденного. В 

соответствии с ч.1 ст.109 УИК РФ, воспитательная работа направлена на 

исправление осужденных к лишению свободы, формирование у них 

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

традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и 

культурного уровня. Воспитательная работа должна проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и 

обстоятельств совершенных ими преступлений. По своей сущности 

воспитательная работа с осужденным является социально-педагогической и 

регулируется правом лишь в общих чертах. УИК РФ регламентирует только 

наиболее важные, исходные положения её организации. В соответствии с ч.1 

ст.110 УИК РФ, в ИУ осуществляется нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, 

способствующее их исправлению. Закон не определяет и не может 

определить все возможные виды воспитательного воздействия. Наряду с 

указанными, наиболее распространенными видами воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы являются идейно-политическое, 

религиозное, эстетическое экономическое и экологическое воспитание. 

Дифференциация воспитательной работы осуществляется в зависимости от 

вида ИУ, срока наказания и условий содержания осужденных. Проводится 

воспитательная работа в трех основных формах: 1) массовая; 2) групповая; 3) 

индивидуальная. Наиболее эффективной и результативной является 
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индивидуальная форма работы с осужденными, проводимая на основе 

изучения их личности, с учетом обстоятельств совершенных ими 

преступлений, возраста, образования и других индивидуальных 

особенностей. Воспитательная работа проводится с учетом методических 

рекомендаций, вырабатываемых как общей, так и исправительной 

педагогикой и психологией. Основным структурным звеном, в рамках 

которого организуются и проводятся воспитательные мероприятия с 

осужденными, является отряд осужденных. Ответственность за организацию 

воспитательной работы возложена на начальника отряда. 

Важная роль в выработке индивидуального подхода к исправлению 

осужденных принадлежит сотрудникам психологических лабораторий ИУ. 

Согласно ст.12 УИК РФ, осужденные имеют право на психологическую 

помощь. 

  Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных 

относятся к основным средствам исправления (ст.9 УИК РФ). Правовая 

регламентация получения осужденными общего и профессионального 

образования осуществляется УИК РФ  Федеральными законами «Об 

образовании» и «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», другими нормативными актами.  В ИУ 

организуется обязательное получение осужденными, на достигшими 30 лет, 

общего образования. Осужденные старше 30 лет, инвалиды 1-й или 2-й 

группы получают основное общее или среднее (полное) образование по их 

желанию. Создание условий для образования возлагается на администрацию 

ИУ. Эти условия предусматривают предоставление осужденным 

возможности приобретения и пользования учебниками, письменными 

принадлежностями, освобождение от работы на период сдачи экзаменов. 

Общеобразовательное обучение в ИУ организуется в вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах или в учебно-консультационных пунктах 

(УКП), имеющих необходимое оборудование, штат учителей. 

Общеобразовательные школы в ИУ организуются при наличии не менее 80 

осужденных, подлежащих обучению, а УКП,- при наличии не менее 30. 

Занятия в школах и УКП проводятся без отрыва от производства. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы не привлекаются к 

получению общего образования. Им создаются условия для самообразования. 

В ИУ организуется обязательное начальное профессиональное образование 

или профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы, не 

имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может 

работать в ИУ и после освобождения из него (ч.1 ст. 108 УИК РФ). 

Исключение составляют осужденные, привлекаемые к труду с их согласия. 

Начальное профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных проводятся ФСИН по согласованию с министерством 

образования РФ. С учетом имеющихся возможностей администрация ИУ 

обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего 

профессионального образования. Существуют два вида профессиональной 

подготовки осужденных: обучение в профессиональных училищах и 
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филиалах системы профтехобразования или непосредственно на 

производстве. Профессиональные училища при ИУ образуются при наличии 

не менее 150 осужденных, нуждающихся в получении профессии или 

специальности. В профессиональных училищах осужденные обучаются без 

отрыва от производства. Продолжительность обучения составляет от 6 до 18 

месяцев. Осужденные проходят теоретический и практический курсы. 

Завершается обучение экзаменами, на период сдачи которых осужденные 

освобождаются от работы. Окончившим училище выдается документ 

государственного образца. Обучение на производстве производится 

курсовым, бригадным или индивидуальным методами, в зависимости от 

сложности той или иной профессии, которой обучается осужденный.  

Осужденные к пожизненному лишению свободы проходят 

профессиональную подготовку непосредственно на производстве. 

  Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы, с 

одной стороны выступают как средства обеспечения режима, и, 

одновременно, являются мерами воспитательного воздействия. Меры 

поощрения перечислены в ст.113 УИК РФ. К ним относятся: а) 

благодарность; б) награждение подарком; в) денежная премия; г) разрешение 

на получение дополнительной посылки или передачи; д) предоставление 

дополнительного краткосрочного или длительного свидания; е) разрешение 

дополнительно расходовать деньги в размере до пятисот рублей на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости; ж) 

увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в ИК и тюрьмах, до двух часов в день на срок 

до одного месяца; з) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Также, УИК относит к мерам поощрения, возможность представления 

осужденного к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ч.4 ст.113 УИК РФ). 

Основанием применения мер поощрения (впрочем, как и мер взыскания) 

выступает система поведения осужденного в период отбывания наказания. 

В ст.114 УИК содержатся процедурные нормы, определяющие порядок 

применения к осужденным мер поощрения. Благодарность объявляется в 

устной или письменной форме, все остальные меры поощрения только в 

письменной. В порядке поощрения осужденным в течение года может быть 

разрешено получение до четырех посылок или передач и предоставлено 

дополнительно до четырех краткосрочных или длительных свиданий.  

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания возможно по истечении не 

менее трех месяцев со дня наложения выговора и дисциплинарного штрафа и 

шести месяцев со дня отбытия иных мер взыскания, предусмотренных ст.115 

УИК РФ. К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

может быть применено только досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания. 

В соответствии со ст.115 УИК РФ, за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, к осужденным к лишению свободы могут применяться 

следующие меры взыскания: а) выговор; б) дисциплинарный штраф в 
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размере до двухсот рублей; в) водворение осужденных, содержащихся в ИК 

или тюрьмах, в ШИЗО на срок до 15 суток; г) перевод осужденных мужчин, 

являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, содержащихся в ИК общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа (ПКТ), а в исправительных колониях особого режима- в 

одиночные камеры на срок до шести месяцев; д) перевод осужденных 

мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, в единые помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок 

до одного года; е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в ПКТ на срок 

до трех месяцев. 

Осужденным, водворенным в ШИЗО, запрещены свидания, телефонные 

разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и 

бандеролей. Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью один час. 

Осужденные, переведенные в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в порядке 

взыскания, имеют право; а) ежемесячно расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости деньги, имеющиеся 

на их лицевых счетах, в размере пяти тысяч рублей; б) получать в течение 

шести месяцев одну посылку или передачу и одну бандероль; в) пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа (с разрешения 

администрации время прогулки может быть увеличено до двух часов в день 

на срок до одного месяца); г) с разрешения администрации ИУ иметь в 

течение шести месяцев одно краткосрочное свидание. 

В ч.1 ст. 116 УИК РФ перечислены виды нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, считающиеся злостными. Это употребление спиртных 

напитков, наркотических средств или психотропных веществ; мелкое 

хулиганство; угроза, неповиновение представителям администрации ИУ или 

их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, 

хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения 

принудительных мер медицинского характера (ПММХ) или от обязательного 

лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии; 

организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно 

активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация 

группировок осужденных, направленных на совершение указанных 

правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных причин. 

Злостным может быть признано также совершение в течение одного года 

повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за 

каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде 

водворения в ШИЗО (ч.2 ст.116 УИК РФ). 

Осужденный признается злостным нарушителем, при условии назначения 

ему взыскания в виде водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ, ЕПКТ или 

одиночную камеру.  
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Осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания постановлением начальника ИУ по представлению 

администрации ИУ одновременно с наложением взыскания (ч.4 ст.116 УИК 

РФ). 

Признание осужденного злостным нарушителем является основанием для 

перевода на строгие условия отбывания наказания (ст.87 УИК РФ), или для 

перевода в ИУ с более строгими условиями отбывания наказания (ч.4 ст.78 

УИК РФ). 

В ч.1 ст. 117 УИК РФ указаны условия обоснованности наложения 

дисциплинарных взысканий. К ним относятся обстоятельства совершения 

нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. До 

наложения взыскания у осужденного должно быть отобрано письменное 

объяснение. В случае отказа осужденного от дачи объяснения составляется 

соответствующий акт. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня 

обнаружения, а если проводилась проверка,- со дня её окончания, но не 

позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется 

немедленно, а в исключительных случаях- не позднее 30 дней со дня его 

наложения. 

Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные взыскания 

только в письменной форме. Дисциплинарный штраф применяется только за 

злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

перечисленные в ч.1 ст.116 УИК РФ. Перевод в ПКТ, ЕПКТ и одиночные 

камеры,  водворение в ШИЗО или ДИЗО производится с указанием срока 

содержания в них. 

Правом применения мер поощрения или взыскания в полном объеме 

обладает начальник ИУ или лицо его замещающее. Начальники отрядов 

имеют право применять следующие меры поощрения: а) благодарность; б) 

разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости; в) досрочное снятие взыскания, 

наложенного начальником отряда. 

Начальнику отряда предоставлено право налагать выговор устно. 

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный 

не будет подвергнут новому взыскания, он считается не имеющим 

взысканий.  

 

    Тема 19.   Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы. 

 

 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы 

реализуется по следующим направлениям: 1) создание необходимых 

жилищных и коммунально-бытовых условий; 2) обеспечение питанием; 3) 
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вещевое обеспечение; 4) организация функционирования торговой сети и 

иных источников дополнительного материально-бытового обеспечения.  

Действующее законодательство (ст.99 УИК РФ) устанавливает нормы жилой 

площади для осужденных к лишению свободы. Эта норма в ИК не может 

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

квадратных метров, в женских колониях- трех квадратных метров, в ВК- трех 

с половиной квадратных метров. В лечебных исправительных учреждениях- 

трех квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях УИС- 

пяти квадратных метров. 

Жилые помещения для осужденных обеспечиваются столами, тумбочками, 

табуретами, бачками для питьевой воды и другим инвентарем по 

установленным нормам. Эти помещения должны отвечать правилам 

санитарии и гигиены, иметь искусственное или естественное освещение 

Температура в жилых помещениях для осужденных в холодное время года 

должна быть не ниже 18-20˚С. В жилой зоне ИУ размещаются общежития, 

столовая, баня с прачечной, мастерские по ремонту одежды и обуви, клуб, 

библиотека, парикмахерская, камера хранения личных вещей и другие 

коммунально-бытовые объекты. 

Каждому осужденному предоставляется индивидуальное спальное место на 

одно или двухъярусной металлической кровати.  

Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы устанавливаются Правительством РФ в 

зависимости от климатических условий, места расположения ИУ и характера 

выполняемой работы.  Осужденным предоставляется ежедневное 

трехразовое питание. Общая норма предусматривает питание определенной 

калорийности. Раскладка продуктов на неделю осуществляется службой 

интендантского снабжения ИУ, медицинской частью и заведующим 

столовой. Недельное меню утверждается начальником ИУ.  

Беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, 

инвалидам 1-й или 2-й группы, а также больным осужденным создаются 

улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные 

нормы питания. 

Вещевое обеспечение включает предоставление осужденным постельных 

принадлежностей, белья, одежды, обуви, средств личной гигиены и другого 

вещевого имущества по нормам, утверждаемым ФСИН РФ. С учетом пола 

осужденных и климатических условий. 

Осужденные, получающие заработную плату, пенсию возмещают стоимость 

питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств 

гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С 

осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 

средств, имеющихся на их лицевых счетах. Осужденные, не работающие по 

независящим от них причинам, обеспечиваются питанием и предметами 

первой необходимости за счет государства. Осужденным 

несовершеннолетним в ВК, осужденным инвалидам 1-й или 2-й группы, 

беременным женщинам и кормящим матерям питание, одежда, коммунально-
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бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются 

бесплатно. 

Осужденные имеют право приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости за счет средств, заработанных в период отбывания лишения 

свободы, без ограничения. Помимо указанных, осужденные имеют право 

тратить на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости дополнительные средства, имеющиеся на их лицевых счетах. 

Размер этих средств зависит от вида ИУ и условий содержания осужденных. 

Кроме того, осужденные могут за счет собственных средств дополнительно 

приобретать разрешенную к использованию в ИУ одежду, оплачивать 

дополнительные лечебно-профилактические и иные предоставляемые по их 

желанию услуги, определяемые ПВР ИУ. К числу дополнительных 

источников материально-бытового обеспечения относится право осужденных 

на получение посылок, передач и бандеролей. 

  Медицинское обслуживание осужденных, охрана их здоровья 

базируются на ст.41 Конституции РФ, которая гарантирует гражданам это 

право. Порядок оказания медицинской помощи, организации и проведения 

санитарного надзора, использования возможностей лечебно-

профилактических учреждений органов здравоохранения регламентируется 

законодательством РФ об охране здоровья граждан и ПВР ИУ. Медицинское 

обслуживание как направление деятельности ИУ предусмотрено ст.101 УИК 

РФ. В УИС для медицинского обслуживания осужденных организуются 

лечебно-профилактические учреждения (больницы, специализированные 

психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией,- лечебные 

исправительные учреждения (ч.2 ст.101 УИК РФ). Выполнение 

установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований возложено на администрацию ИУ. 

Медицинские части создаются в ИУ для оказания медицинской помощи 

осужденным, осуществления санитарного надзора, проведения 

профилактических мероприятий. В структуру медицинской части, как 

правило, входят аптека, амбулатория, стационар с лабораторией, 

стоматологический, терапевтический и другие кабинеты, инфекционный 

изолятор. Медико-санитарное обслуживание начинается с момента 

поступления осужденного в ИУ. Все прибывшие в места лишения свободы 

осужденные проходят обязательный медицинский осмотр. При 

необходимости санитарной обработки размещаются в карантинном 

помещении ИУ, ВК на срок до 15 суток, а в тюрьме- в камерах сборного 

отделения на срок не более суток. Представитель медицинской службы 

присутствует при распределении осужденных по отрядам. 

Медицинская помощь оказывается осужденным как амбулаторно, так и 

стационарно. Прием осужденных медицинскими сотрудниками производится 

в свободное от работы время. На каждого осужденного заводится 

медицинская карта. Они подлежат ежегодной диспансеризации. В 
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соответствии со ст.99 УИК РФ, осужденные имеют право пользоваться 

платными медицинскими услугами. 

В стационары медицинских частей ИУ помещаются осужденные, не 

нуждающиеся в длительном или специализированном лечебном воздействии. 

Таких осужденных направляют в больницы УИС (общего профиля или 

специализированные). 

Если возможность оказать медицинскую помощь осужденным в этих 

больницах отсутствует, осужденных направляют в больницы системы 

здравоохранения с организацией надлежащей охраны. 

В лечебных ИУ осужденные размещаются в палатах независимо от вида 

учреждения из которого они поступили. Изолированно, в палатах, 

оборудованных  по тюремному типу содержатся осужденные при особо 

опасном рецидиве, осужденные за особо тяжкие преступления. Отдельно 

содержатся несовершеннолетние от взрослых. На осужденных 

распространяются нормы соответствующего вида ИУ, из которого они 

прибыли, в части свиданий, получения посылок, передач и бандеролей, 

приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Принудительное лечение от алкоголизма осужденных к лишению свободы 

осуществляется в двух формах: 1) в обычном ИУ на базе медицинской части; 

2) в специализированном ЛИУ. Если ко времени освобождения лечение 

осужденного не завершено, администрация ИУ направляет в суд по месту 

жительства освобождаемого осужденного представление о продлении 

принудительного лечения.  

  Осужденные несут материальную ответственность в случае 

причинения во время отбывания наказания материального ущерба 

государству или физическим и юридически лицам. За ущерб, причиненный 

при исполнении трудовых обязанностей,- в размерах, предусмотренных 

законодательством РФ о труде. За ущерб, причиненный иными действиями 

осужденных,- в размерах, предусмотренных гражданским законодательством 

РФ (ч.ст.102 УИК РФ). 

Также осужденный должен возмещать ущерб, причиненный ИУ, 

дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега, а также его 

лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью (ч.2 ст. 

102 УИК РФ). 

Материальная ответственность осужденных за ущерб, причиненный при 

исполнении трудовых обязанностей наступает при наличии одновременно 

четырех обстоятельств: 1) прямой действительный материальный ущерб; 2) 

противоправное поведение осужденного, причинившего материальный 

ущерб; 3) причинная связь между противоправным поведением осужденного 

и наступившим материальным ущербом; 4) вина осужденного в причинении 

своим противоправным поведением материального ущерба. 

Не учитывается материальный ущерб в виде неполученных доходов. Форма 

вины (умышленная или неосторожная) влияет на размер материальной 

ответственности осужденного. По общему правилу, трудовым 

законодательством предусмотрена ограниченная материальная 
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ответственность за ущерб, причиненный при исполнении трудовых 

обязанностей. Возмещение производится в размере прямого действительного 

материального ущерба, но не более среднего месячного заработка. Полная 

материальная ответственность за ущерб, причиненный при исполнении 

трудовых обязанностей наступает в случаях, перечисленных в ст.243 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Имущественный вред возмещается при наличии вины 

осужденного. 

При освобождении осужденного администрация ИУ может обратиться в суд 

по месту его жительства с иском о взыскании оставшейся суммы ущерба 

(вреда) в порядке гражданского судопроизводства.  

 

 Тема 20. Особенности отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях различных видов режима. 

 

 

 В соответствии со ст.ст. 58 УК РФ и 74 УИК РФ в исправительных 

колониях общего режима отбывают наказание мужчины, впервые 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, а 

также женщины, осужденные к лишению свободы за  совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива. 

Кроме указанных категорий, в исправительные колонии общего режима 

могут быть переведены положительно характеризующиеся осужденные из 

колонии-поселения, отрицательно характеризующиеся осужденные из ВК по 

достижении возраста 18 лет, а также все осужденные, отбывавшие наказание 

в ВК, достигшие 19-летнего возраста. ИК общего режима может быть 

назначена также в качестве места отбывания наказания в случае замены 

ограничения свободы или принудительных работ лишением свободы 

осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания указанных видов 

наказаний.  

Все вновь поступившие осужденные содержатся в обычных условиях. При 

отсутствии взысканий, добросовестном отношении к труду по отбытии не 

менее шести месяцев срока наказания, осужденные могут быть переведены в 

облегченные условия. Срок нахождения в обычных условиях исчисляется со 

дня заключения осужденного под стражу, если в период пребывания в СИЗО 

он не допустил нарушений установленного порядка содержания под стражей. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями, переводятся из 

обычных условий в строгие, а из облегченных,- в обычные или строгие. 

Повторный перевод из строгих условий в обычные, а из обычных в 

облегченные производится не ранее, чем через шесть месяцев нахождения 

осужденного в соответствующих условиях. Все переводы осужденных из 

одних условий отбывания наказания в другие осуществляются по решению 

комиссии ИУ (ст.87 УИК РФ). Это правило относится ко всем ИУ.  
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В обычных и облегченных условиях осужденные проживают в общежитиях, 

а в строгих условиях,- в запираемых помещениях. 

Осужденным, находящимся в обычных условиях, разрешается: а) 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на 

их лицевых счетах, в размере девяти тысяч рублей; б) иметь шесть 

краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года; в) получать 

шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года. 

При переводе в облегченные условия, осужденные пользуются следующими 

правами: а) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, без 

ограничения; б) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий в 

течение года; в) получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в течение 

года. 

В целях успешной социальной адаптации, за шесть месяцев до окончания 

срока наказания, осужденные, отбывающие наказание в облегченных 

условиях, по постановлению начальника ИУ могут быть освобождены из- 

под стражи. В этом случае осужденным разрешается проживать и работать 

под надзором администрации ИУ за её пределами. Осужденным женщинам 

может быть разрешено проживание за пределами ИК совместно с семьей или 

детьми на арендованной или собственной жилой площади. 

Осужденным, находящимся в строгих условиях, разрешается: а) ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, в размере семи тысяч восьмисот рублей; б) иметь два 

краткосрочных и два длительных свидания в течение года; в) получать три 

посылки или передачи и три бандероли в течение года; г) пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

Злостные нарушители режима могут быть переведены из ИК общего режима 

в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока 

наказания в ИК общего режима ( ч.4 ст.78 УИК РФ). Положительно 

характеризующиеся осужденные, находящиеся в облегченных условиях 

содержания, по отбытии не менее одной четверти срока наказания могут 

быть переведены в колонию-поселение. 

Осужденные, не нуждающиеся для своего исправления в дальнейшем полном 

отбывании назначенного судом наказания, могут быть представлены к замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УКФ, ст. 

113 УИК РФ. Также, осужденные, отбывшие установленную законом часть 

срока наказания, имеют право обратиться в суд с ходатайством об условно-

досрочном освобождении (ст.79 УК РФ, ст.175 УИК РФ). 

  В ИК строго режима отбывают наказание мужчины, осужденные 

впервые за совершение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве, 

опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы (ст. 58 УКРФ, ст. 74 УИК РФ). 
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Также, в ИК строго режима могут быть переведены положительно 

характеризующиеся осужденные из тюрьмы или из ИК особого режима, по 

отбытии осужденным в указанных учреждениях не менее половины срока, 

назначенного по приговору суда. Впервые осужденные к лишению свободы 

содержатся отдельно от ранее отбывавших лишение свободы (ст. 80 УИК 

РФ). 

Первоначально, все поступающие в ИК строго режима содержатся на 

обычных условиях, за исключением осужденных за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы, которые 

помещаются в строгие условия содержания. 

Срок пребывания в обычных условиях,- не менее девяти месяцев. После 

отбытия указанного срока, положительно характеризующиеся осужденные, 

могут быть переведены в облегченные условия. Осужденные, признанные 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

переводятся из обычных условий в строгие, а из облегченных в обычные или 

в строгие. Повторный  перевод из строгих условий в обычные или из 

обычных в облегченные производится не ранее чем через девять месяцев 

нахождения осужденного на соответствующих условиях.  

В обычных и облегченных условиях ИК строгого режима осужденные 

проживают в общежитиях, а в строгих,- в запираемых помещениях. 

Осужденные, содержащиеся в  обычных условиях ИК строгого режима 

имеют право: а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости (помимо заработанных) иные 

средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семи тысяч восьмисот 

рублей; б) иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение 

года; в) получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в 

течение года. 

Осужденные, переведенные в облегченные условия отбывания наказания, 

имеют право: а) а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости (помимо заработанных) иные 

средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере девяти тысяч рублей; 

б) иметь четыре краткосрочных и четыре длительных свидания в течение 

года; в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение 

года.     

Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, 

разрешается: а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, 

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семи тысяч рублей; б) иметь два 

краткосрочных и одно длительное свидание в течение года; в) получать две 

посылки или передачи и две бандероли в течение года; г) пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

Злостные нарушители режима могут быть переведены из ИК строгого 

режима в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока 

наказания в ИК строгого режима ( ч.4 ст.78 УИК РФ).  
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Положительно характеризующиеся осужденные, по отбытии не менее одной 

трети срока наказания, ранее условно-досрочно освобождавшиеся от 

отбывания лишения свободы и совершившие новые преступления в период 

оставшейся неотбытой части срока наказания,- по отбытии не менее 

половины срока наказания, а осужденные за совершение особо тяжких 

преступлении- по отбытии не менее двух третей срока наказания могут быть 

переведены в колонию-поселение. 

Также как и осужденные, отбывающие лишение свободы в ИК общего 

режима, осужденные содержащиеся в ИК строгого режима могут быть 

представлены к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания или подать в суд ходатайство об условно-досрочном 

освобождении (ст.79 УК РФ, ст.175 УИК РФ). 

  Мужчины, осужденные к лишению свободы при особо опасном 

рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а 

также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением 

свободы отбывают наказание в ИК особого режима (ст.58 УКРФ, ст.74 УИК 

РФ). 

Также, в ИК особого режима могут быть переведены положительно 

характеризующиеся осужденные из тюрьмы по отбытии осужденным в 

тюрьме не менее половины срока наказания, назначенного по приговору 

суда.  

Первоначально, все поступающие в ИК особого режима содержатся на 

обычных условиях, за исключением осужденных за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы, которые 

помещаются в строгие условия содержания. 

При отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания и добросовестном отношении к труду, по отбытии не менее одного  

года в обычных условиях, осужденные могут быть переведены в 

облегченные условия. Осужденные, признанные злостными нарушителями, 

переводятся из обычных условий в строгие, из облегченных,- в обычные или 

в строгие. Повторный  перевод из строгих условий в обычные или из 

обычных в облегченные производится не ранее чем через один год 

нахождения осужденного на соответствующих условиях.  

В обычных и облегченных условиях ИК особого режима осужденные 

проживают в общежитиях, а в строгих,- в помещениях камерного типа. 

Осужденные, содержащиеся в  обычных условиях ИК особого режима имеют 

право: а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, 

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семи тысяч двухсот рублей; б) 

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

получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года. 

При переводе в облегченные условия, осужденные пользуются следующими 

правами: а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, 
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имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семи тысяч восьмисот рублей;  

б) иметь три краткосрочных и три длительных свиданий в течение года; в) 

получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года. 

Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, 

разрешается: а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, 

имеющиеся на их лицевых счетах, в размере шести тысяч рублей; б) иметь 

два краткосрочных свидания в течение года; в) получать одну посылку или 

передачу и одну бандероль в течение года; г) пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью полтора часа.  

Злостные нарушители режима могут быть переведены из ИК особого режима 

в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока 

наказания в ИК особого режима ( ч.4 ст.78 УИК РФ).  

Осужденным, отбывающим наказание в ИК особого режима, не 

предоставляется право передвижения без конвоя или сопровождения за 

пределами ИК (ст. 96 УИК РФ). Работающим осужденным ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется без выезда за пределы ИК (ст. 97 УИК 

РФ). 

Осужденные, отбывающие лишение свободы в ИК особого режима, могут 

быть представлены к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания или подать в суд ходатайство об условно-досрочном 

освобождении (ст.79 УК РФ, ст.175 УИК РФ). 

 

  В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы за преступления, совершенные по неосторожности, за умышленные 

преступления небольшой или средней тяжести. 

Также, в колонии-поселения могут быть переведены положительно 

характеризующиеся осужденные из ИК общего и строгого режима. 

Закон предусмотрел раздельное содержание в колониях-поселениях разных 

категорий осужденных. Лица, осужденные за совершение неосторожных 

преступлений либо умышленных преступлений небольшой или средней 

тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы, содержатся отдельно от 

лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, ранее 

отбывавших лишение свободы, и осужденных, переведенных из ИК общего и 

строгого режима в порядке поощрения. 

В одной колонии-поселении могут содержаться осужденные мужчины и 

осужденные женщины.  

Для  всех осужденных предусмотрены одинаковые условия отбывания 

наказания. 

В колониях-поселениях нет охраны, их относят к учреждениям открытого 

типа. Осужденные в колониях-поселениях находятся под надзором 

администрации, в часы от  подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации 

могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах 

муниципального образования, на территории которого расположена колония-
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поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы,  

либо в связи с обучением. Осужденным разрешается носить гражданскую 

одежду, они могут иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться 

деньгами без ограничения. Также, для осужденных в колониях-поселениях не 

установлены ограничения на свидания, получение посылок или передач и 

бандеролей. 

Проживают осужденные, как правило, в общежитиях. Не допускающим 

нарушений порядка отбывания наказания и имеющим семьи осужденным, по 

постановлению начальника колонии-поселения, может быть разрешено 

проживание с семьями на арендованной или собственной жилой площади, в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположена 

колония-поселение. Указанные осужденные обязаны являться на 

регистрацию в колонию-поселение до четырех раз в месяц. Жилые 

помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться в любое 

время представителями администрации колонии-поселения. 

Осужденным разрешено заочно обучаться в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, расположенных в 

пределах муниципального образования, на территории которого находится 

колония-поселение. 

В качестве дополнительной меры поощрения осужденным, отбывающим 

наказание в колониях-поселениях, может быть разрешено проведение за 

пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней (ч.2 ст. 113 

УИК РФ). 

В качестве мер взыскания применяются выговор, дисциплинарный штраф до 

двухсот рублей, водворение в ШИЗО на срок до 15 суток,  а также взыскания 

в виде отмены права проживания вне общежития и запрещение выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней (ч.2 

ст.115 УИК РФ). 

В случае признания злостными нарушителями, осужденные могут быть 

переведены из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой 

был ранее определен судом, а из колонии-поселения, в которую они были 

направлены по приговору суда,  в колонию общего режима (ч.4 ст.78 УИК 

РФ). 

Положительно характеризующиеся осужденные, в соответствии со ст.80 УК 

РФ и ст.113 УИК РФ, могут быть представлены к замене лишения свободы 

более мягким видом наказания. У всех осужденных есть право, по отбытии 

установленной законом, части срока наказания, обратиться в суд с 

ходатайством об условно-досрочном освобождении (ст.79 УК РФ, ст.175 

УИК РФ). 

 

 Тема 21.  Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах. 

   

 Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также осужденным при 
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особо опасном рецидиве преступлений, отбывание части срока наказания 

может быть назначено в тюрьме. 

В тюрьму также могут быть переведены из ИК (на срок не свыше трех лет) 

осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания (ч.4 ст. 78 УИК РФ). 

В тюрьмах (как и в СИЗО) могут с их согласия содержаться осужденные к 

лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым 

отбывание наказания назначено в ИК общего режима. Эти осужденные 

оставляются для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

тюрьмы и содержатся отдельно от других осужденных в незапираемых 

общих камерах, на условиях, предусмотренных УИК РФ для ИК общего 

режима и пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью два 

часа. 

В тюрьмах предусмотрено два вида условий содержания: общий и строгий 

режим. 

Первоначально, все поступающие с тюрьму содержаться на строгом режиме, 

за исключением осужденных, являющихся инвалидами первой или второй 

группы. По отбытии не мене одного года на строгом режиме, положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены на общий режим. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями, переводятся с общего 

на строгий режим. Повторный перевод на общий режим может быть 

произведен не ранее чем через год. 

И на общем и на строгом режиме в тюрьме осужденные содержатся в 

запираемых общих камерах. 

Отбывающим наказание на общем режиме осужденным разрешается: а) 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на 

их лицевых счетах, в размере семи тысяч двухсот рублей; б) иметь два 

краткосрочных и два длительных свидания в течение года; в) пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

Осужденные, находящиеся на строгом режиме, имеют право: а) ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, в размере  шести тысяч рублей; б) иметь два краткосрочных 

свидания в течение года в) получать одну посылку или передачу и одну 

бандероль в течение года; в) пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью один час. 

Прогулки осужденных проводятся покамерно в дневное время на специально 

оборудованной на открытом воздухе части тюрьмы. 

Положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены из 

тюрьмы в исправительную колонию,- по отбытии осужденным в тюрьме не 

менее половины срока, назначенного по приговору суда.  

Осужденные не имеют возможности выезда за пределы тюрьмы (ст.97 УИК 

РФ). Труд осужденных организуется только на территории тюрьмы (ч.3 

ст.103 УИК РФ). 
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Осужденные могут быть представлены к замене лишения свободы более 

мягким видом наказания (ст80 УК РФ, ст.113 УИК РФ), а также могут 

обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (ст.79 

УК РФ, ст.175 УИК РФ). 

 

  Тема 22.  Порядок и условия отбывания наказания в 

воспитательных колониях. 

 

 

 Воспитательные колонии предназначены для отбывания лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными в возрасте от 14 до 18 лет. 

Также в ВК могут быть оставлены положительно характеризующиеся 

осужденные до достижения им возраста 19 лет (ст.58 УК РФ, ст.74 УИК РФ). 

В воспитательных колониях предусмотрено четыре вида условий отбывания 

наказания: обычные, облегченные, льготные и строгие. 

Все вновь поступившие направляются на обычные условия содержания, за 

исключением ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за 

умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения 

свободы. Этих осужденных помещают в строгие условия. Срок пребывания в 

обычных условиях, по отбытии которого они могут быть переведены в 

облегченные, различен для различных категорий осужденных 

несовершеннолетних: а) осужденные мужчины, впервые отбывающие 

лишение свободы, а также все категории осужденных женщин,- по отбытии 

трех месяцев в обычных условиях; б) осужденные мужчины, ранее 

отбывавшие лишение свободы,- по отбытии шести месяцев в обычных 

условиях. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями порядка отбывания 

наказания, переводятся из обычных в строгие условия, из облегченных в 

обычные или в строгие, а из льготных,- в обычные. Повторный перевод в 

льготные условия производится не ранее чем через шесть месяцев после 

возвращения осужденных в облегченные условия отбывания наказания. 

Данные осужденные и осужденные, которые по прибытии в ВК были 

помещены в строгие условия, могут быть переведены в обычные условия 

отбывания наказания, не ранее чем через шесть месяцев нахождения их в 

строгих условиях. 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

производится начальником ВК по представлению учебно-воспитательного 

совета, кроме перевода из обычных условий в облегченные, который 

производится по представлению совета воспитателей отряда. 

Осужденные несовершеннолетние, отбывающие лишение свободы в 

обычных, облегченных или льготных условиях ВК, проживают в 

общежитиях, а в строгих условиях,- в изолированных жилых помещениях, 

запираемых в свободное от работы или учебы время. 

Осужденные в обычных условиях отбывания наказания ВК имеют право: а) 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
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первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на 

их лицевых счетах, в размере  десяти тысяч рублей; б) иметь 8 

краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года. 

В облегченных условиях отбывания наказания осужденные имеют право: а) 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на 

их лицевых счетах, в размере одиннадцати тысяч четырехсот рублей; б) 

иметь 12 краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года. По 

решению администрации ВК длительные свидания могут проходить за 

пределами ВК. 

Осужденным, переведенным в льготные условия, по постановлению 

начальника ВК,  может быть разрешено проживание в общежитии за 

пределами ВК без охраны, но под надзором администрации ВК. В этом 

случае им также разрешается: а) пользоваться деньгами; б) носить 

гражданскую одежду, иметь краткосрочные свидания без ограничения, шесть 

длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами ВК. 

В строгих условиях отбывания наказания ВК осужденные имеют право: а) 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости (помимо заработанных) иные средства, имеющиеся на 

их лицевых счетах, в размере  девяти тысяч рублей; б) иметь шесть 

краткосрочных свиданий в течение года. 

Положительно характеризующиеся осужденные, достигшие возраста 18 лет,  

в целях закрепления результатов исправления, могут быть оставлены в ВК до 

достижения ими возраста 19 лет по постановлению начальника ВК, 

санкционированному прокурором. Отрицательно характеризующиеся 

осужденные, достигшие возраста 18 лет, а также осужденные, достигшие 

возраста 19 лет,  переводятся в изолированный участок ВК, 

функционирующий как ИК общего режима или, при его отсутствии, в ИК 

общего режима (ст.140 УИК РФ). 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных в ВК осуществляется на базе вечерней 

общеобразовательной школы, ПТУ и учебно-производственной (трудовой) 

мастерской ВК. Несовершеннолетним осужденным в ВК разрешается заочно 

обучаться  в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних в ВК 

устанавливается нормами ТК РФ. На лицевой счет работающих 

несовершеннолетних зачисляется не менее 50% заработной платы. 

Помимо предусмотренных ст.113 УИК РФ, к положительно 

характеризующимся несовершеннолетним могут применяться следующие 

меры поощрения: а) предоставление права посещения культурно-зрелищных 

и спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении сотрудников 

колонии; б) предоставление права выхода за пределы ВК в сопровождении 

родителей, лиц, их заменяющих или других близких родственников; в) 

досрочный перевод из строгих условий отбывания в обычные.  
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Продолжительность выхода за пределы колонии устанавливается 

начальником данной колонии, но не может превышать восьми часов. 

Посещение осужденными культурно-зрелищных мероприятий в ночное 

время не допускается. Досрочный перевод из строгих условий отбывания в 

обычные в порядке меры поощрения производится не ранее чем по 

истечении трех месяцев отбывания наказания в строгих условиях. 

Из числа мер взыскания, предусмотренных ст.115 УИК РФ, к осужденным в 

ВК могут быть применены только выговор и дисциплинарный штраф. 

Дополнительно, за нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

к осужденным несовершеннолетним могут применяться следующие меры 

взыскания: а) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного 

месяца; б) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с 

выводом на учебу. 

Правом применения мер поощрения и взыскания в полном объеме 

пользуются начальник ВК или лицо, его заменяющее. 

Начальники отрядов имеют право применять следующие меры поощрения: а) 

благодарность; б) разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку 

продуктов питания и предметов первой необходимости; в) досрочное снятие 

взыскания, ранее наложенного начальником отряда. В качестве мер 

взыскания, начальники отрядов имеют право применять: а) выговор; б) 

лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца. 

Воспитатели отделений имеют право применять следующие меры 

поощрения: а) благодарность; б) досрочное снятие взыскания, ранее 

наложенного воспитателем отряда. Им также предоставлено право применять 

одну меру взыскания,- объявлять выговор. 

Статья 142 УИК РФ предусматривает такую форму участия общественных 

объединений в работе ВК, как родительский комитет. 

Наряду с указанными, содействие в работе администрации ВК, могут 

оказывать общественные наблюдательные комиссии и попечительские 

советы (ст.23 УИК РФ). 

Как и иные категории осужденных к лишению свободы, 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в ВК, могут быть представлены 

к замене лишения свободы более мягким видом наказания (ст80 УК РФ, 

ст.113 УИК РФ), а также могут обращаться в суд с ходатайством об условно-

досрочном освобождении (ст.79 УК РФ, ст.175 УИК РФ).  

 

 Тема 23.  Исполнение пожизненного лишения свободы. 

 

 

 Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 

тяжких преступлений против общественной безопасности (ч.1 ст.57 УК РФ). 

Также может быть применено в порядке помилования лицу, в отношении 

которого суд назначил смертную казнь. 
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Не назначается пожизненное лишение свободы (и смертная казнь) 

женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

возраста. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся в ИК особого 

режима отдельно от других категорий осужденных, а также осужденных, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 

лишением свободы. 

Для содержания указанных категорий осужденных, как правило, создаются 

специальные ИК особого режима. 

В этих колониях устанавливаются «жесткие» условия содержания, к 

осужденным применяется комплекс мер медико-психологического и 

психиатрического характера с целью предупреждения совершения новых 

преступлений. 

В соответствии с ч.2 ст. 58 УК РФ, отбывание части срока наказания 

указанным категориям осужденных может быть назначено в тюрьме. 

По прибытию в колонию все осужденные направляются в карантинное 

помещение, где содержатся в одиночных камерах в течение 15 суток. 

Затем все осужденные помещаются в строгие условия отбывания наказания. 

Независимо от условий (обычные, облегченные или строгие) для 

осужденных к пожизненному лишению свободы предусмотрено покамерное 

содержание, как правило, не более чем по два человека. По просьбе 

осужденных или в целях обеспечения  личной безопасности, они могут 

содержаться в одиночных камерах. 

Осужденные подвергаются личному обыску при каждом выводе из камеры, 

камеры ежедневно досматриваются и систематически обыскиваются. 

Передвижение осужденных вне камер допускается только в наручниках.  

Труд осужденных организуется непосредственно в камерах. Осужденные к 

пожизненному лишению свободы не привлекаются к общеобразовательному  

и профессиональному обучению, им предоставляются условия для 

самообразования. С осужденными проводится социальная работа. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные, а из обычных в 

облегченные производится по отбытии не менее 10 лет нахождения в 

соответствующих условиях, при отсутствии взысканий за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания. В случае признания 

осужденного злостным нарушителем, он переводится из облегченных 

условий в обычные или в строгие, а из обычных,- в строгие. 

Порядок  отбывания наказания осужденных в обычных, облегченных и 

строгих условиях в части, касающейся расходования средств на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 

количества и видов свиданий, количества посылок, передач и бандеролей 

соответствует иным колониям особого режима. 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено 

условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в 

дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 



 65 

лет лишения свободы. УДО применяется только при отсутствии у 

осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трех лет (ч.5 ст.79 УК РФ). 

 

 

 Тема 24.  Освобождение от отбывания наказания. 

 

 

 Освобождение от отбывания наказания означает прекращение его 

отбывания и отмену вытекающих из него правоограничений. Юридические 

основания освобождения от отбывания наказания закреплены в ст.172 УИК 

РФ. Осужденные освобождаются от отбывания наказания по следующим 

основаниям: а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; б) 

отмена приговора с прекращением дела производством; в) условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания; г) замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; д) помилование или амнистия; е) 

тяжелая болезнь или инвалидность; ж) иные основания, предусмотренные 

законом. 

Наиболее распространенным основанием является освобождение по 

отбытии срока наказания. Наказание считается отбытым в день истечения его 

срока. Обязанность исчисления срока наказания возложена на учреждение, 

исполняющее приговор. Данные о начале и окончании срока наказания 

отражаются в личном деле осужденного. В то же время, при наказаниях в 

виде обязательных и  исправительных работ, отбытие срока зависит от 

выполнения осужденным определенного количества рабочих дней или часов.  

Освобождение вследствие отмены приговора суда с прекращением дела 

означает реабилитацию лица, осужденного необоснованно. Такое лицо 

подлежит немедленному освобождению. Начальник учреждения, 

исполняющего наказание, разъясняет освобождаемому его права на 

восстановление имущественных, трудовых, жилищных  и иных утраченных 

во время отбывания наказания прав. В документе об освобождении 

осужденному приносятся официальные извинения от имени государства. 

Осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное 

освобождение (УДО), а также его адвокат (законный представитель) вправе 

обратиться в суд с ходатайством об УДО. Администрация учреждения, 

исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после получения от 

осужденного ходатайства, передает его в суд вместе с характеристикой на 

осужденного. Суд, рассматривая поступившие ходатайства, учитывает два 

основания: материальное и формальное. Материальное основание,- степень 

исправления осужденного, доказавшего своим поведением, что он не 

нуждается в дальнейшем полном отбытии назначенного судом наказания. 

Формальное,- отбытие осужденным установленной законом части срока 

наказания (ст. 79 УК РФ). 

В отношении положительно характеризующегося осужденного, 

администрация учреждения, исполняющего наказание, может внести в суд 
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представление о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Принимая решение о замене наказания более мягким видом, суд, 

как и при УДО учитывает формальные и материальные основания. 

Согласно п. «е» ст.103 Конституции РФ, акты об амнистии 

принимаются Государственной Думой Федерального собрания РФ. Наряду с 

постановлением об амнистии принимается и постановление о порядке 

применения постановления об амнистии. Право помилования осужденных 

принадлежит Президенту РФ (п. «в» ст.89 Конституции РФ). 

Освобождение по болезни может применяться к осужденным, 

заболевшим психической или иной тяжкой болезнью. Перечень заболеваний, 

являющихся основанием для представления к освобождению, утвержден 

Постановлением Правительства РФ № 54-Н от 08.02.2004г. «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью». Постановление содержит также 

«Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых 

к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» и «Перечень 

заболеваний, препятствующих отбыванию наказания». Освобождение по 

болезни является правом осужденного только при наступлении у него 

психического расстройства, лишающего его вменяемости. При соматическом 

заболевании (независимо от его тяжести) данный вопрос оставлен на 

усмотрение суда по месту отбывания наказания. Исключение составляют 

осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении и признанные 

инвалидами 1-й или 2-й группы. Они должны быть представлены к 

досрочному освобождению. Также осужденные к обязательным или 

исправительным работам, признанные инвалидами 1-й группы, вправе 

обратиться в суд с ходатайством о досрочном освобождении от дальнейшего 

отбывания наказания. 

К иным основаниям, предусмотренным законом, относится, прежде 

всего, изменение уголовного закона. В соответствии со ст.10 УК РФ 

осужденный подлежит освобождению от наказания за совершение деяния, 

преступность и наказуемость которого устранены новым уголовным законом. 

Этот вопрос решается судом по месту отбывания наказания.  

 Порядок освобождения из мест лишения свободы  регламентируется 

ст.173 УИК РФ, а оформление освобождения,- ведомственными 

нормативными актами ФСИН РФ. Осужденные к лишению свободы на 

определенный срок освобождаются в первой половине последнего дня срока 

наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный 

день, осужденный освобождается в предвыходной или предпраздничный 

день.  

При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи, 

средства, имеющиеся на его лицевом счете, личные документы, а также 

документы об освобождении и о трудовой деятельности осужденного. 

При отсутствии паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения, 

администрация ИУ заблаговременно принимает меры по их получению. 
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За полгода до освобождения осужденному может быть предоставлено право 

краткосрочного выезда за пределы мест лишения свободы, для 

предварительного решения вопросов его трудового и бытового устройства. 

Помимо справки об освобождении осужденному выдается справка о 

заработной плате, в которой указывается в течение скольких календарных 

недель за последние 12 месяцев, предшествующих освобождению, 

осужденный имел оплачиваемую работу и размер его средней заработной 

платы, а также специальность и разряд, по которым осужденный работал. 

Данная справка служит основанием для установления размера пособия по 

безработице, если осужденный не найдет работу после освобождения. 

Администрация ИУ, не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока 

лишения свободы (а при назначении лишения свободы на срок до шести 

месяцев,- после вступления приговора суда в законную силу) уведомляет 

органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по 

избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 

освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 

специальностях. Осужденные, являющиеся инвалидами 1- или 2-й группы, 

осужденные пенсионного возраста, по их просьбе и представлению 

администрации ИУ, направляются органами социальной защиты в дома 

инвалидов и престарелых. 

Освобождаемым осужденным обеспечивается бесплатный проезд к месту 

жительства, они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на время 

проезда в порядке, устанавливаемом ФСИН РФ. При отсутствии 

необходимой по сезону одежды или средств на её приобретение осужденные 

обеспечиваются одеждой за счет средств федерального бюджета. Им может 

быть выдано единовременное денежное пособие. 

Если по состоянию здоровья освобождаемый осужденный нуждается в 

постороннем уходе, а также  в отношении беременных женщин, 

несовершеннолетних, администрация ИУ заблаговременно ставит в 

известность об их освобождении родственников либо иных лиц.  

Осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, имеют право 

трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной 

помощи в соответствии с законодательство РФ и нормативными правовыми 

актами (ст. 182 УИК РФ). Однако до настоящего времени, на федеральном 

уровне такое законодательство не принято. 

 Существовавший в советский период длительное время институт 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, служил действенным средством профилактики рецидива 

преступлений. В 1993 году была отменена уголовная ответственность за 

нарушение правил административного надзора и указанная мера носила 

формальный характер. 25 марта 2011 года Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ был принят Федеральный закон  № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». Указанный закон вступил в действие с 1-го июля 2011 года. 
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В соответствии со ст.3, административный надзор устанавливается судом в 

отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного 

из мест лишения свободы и имеющего непогашенную или неснятую 

судимость за совершение: 1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 2) 

преступления при рецидиве преступлений; 3) умышленного преступления в 

отношении несовершеннолетнего. 

В отношении указанных категорий лиц административный надзор 

устанавливается, если: 1) лицо в период отбывания наказания в местах 

лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания; 2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде 

лишения свободы, и имеющее неснятую или непогашенную судимость 

совершает в течение года два и более административных правонарушения 

против порядка управления, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, на здоровье населения и общественную 

нравственность. 

В отношении освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы 

лица, имеющего непогашенную или неснятую судимость за совершение 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или 

особо опасном рецидиве преступлений, административный надзор 

устанавливается безусловно. Административный надзор устанавливается 

судом на основании заявления ИУ или ОВД, продлевается судом на 

основании заявления ОВД, досрочно прекращается судом на основании 

заявления ОВД или поднадзорного лица. 

При административном надзоре к поднадзорному лицу могут быть 

применены следующие ограничения: 1) запрещение пребывания в 

определенных местах; 2) запрещение посещения мест проведения массовых и 

иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 3) запрещение 

пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства или пребывания поднадзорного лица в определенное время 

суток; 4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 5) 

обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в ОВД по месту 

жительства для регистрации. 

Установление судом последнего ограничения является обязательным. Суд, в 

течение срока административного надзора на основании заявления ОВД или 

поднадзорного лица, может частично отменить административные 

ограничения или на основании заявления ОВД, дополнить ранее 

установленные поднадзорному лицу ограничения. 

Административный надзор устанавливается на срок от одного года до трех 

лет, а в отношении лиц, виновных в совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних, на срок, установленный для погашения судимости, за 

вычетом срока, истекшего после отбытия наказания. 

Административный надзор может быть продлен судом на срок до 6 месяцев, 

но не свыше срока, установленного УК РФ для погашения судимости. 
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Течение срока административного надзора приостанавливается в случае: 1) 

объявления поднадзорного лица в розыск; 2) признания поднадзорного лица 

безвестно отсутствующим; 3) заключения поднадзорного лица под стражу. 

Прекращение административного надзора осуществляется судом по 

следующим основаниям: 1) истечение срока административного надзора; 2) 

снятие судимости с поднадзорного лица; 3) осуждение поднадзорного лица к 

лишению свободы и направление его к месту отбывания наказания; 4) 

вступление в законную силу решения суда об объявлении поднадзорного 

лица умершим; 5) смерть поднадзорного лица. 

Административный надзор может быть досрочно прекращен на основании 

заявления ОВД или поднадзорного лица по истечении не менее половины 

установленного судом срока, при условии, что поднадзорное лицо 

добросовестно соблюдает административные ограничения и положительно 

характеризуется по месту жительства. 

Если суд отказал в досрочном прекращении административного надзора, 

повторное заявление может быть подано не ранее чем через 6 месяцев. 

В отношении лица, которое отбывало наказание за преступление против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, 

административный надзор не может быть прекращен досрочно. 

Административный надзор может быть установлен повторно, если лицо, 

имеющее непогашенную или неснятую судимость, совершит в течение года 

два или более административных правонарушения.  

У поднадзорных имеются определенные права и обязанности. К числу прав 

поднадзорных относятся: 1) право обращения в суд с заявлением о 

досрочном прекращении административного надзора; 2) право обжаловать 

решение суда об установлении или о продлении срока административного 

надзора; 3) право обращаться в ОВД с заявлением о получении разрешения 

на пребывание вне жилого помещения и на краткосрочный выезд за пределы 

территории в связи с исключительными личными обстоятельствами; 4) право 

обжаловать действия ОВД при осуществлении административного надзора. 

Обязанности поднадзорного лица: 1) прибыть в установленный 

администрацией ИУ срок к месту жительства после освобождения из мест 

лишения свободы; 2) явиться в ОВД в течение трех рабочих дней со дня 

прибытия к избранному месту жительства для постановки на учет; 3) явиться 

для постановки на учет в ОВД по месту пребывания в течение трех дней в 

случае предоставления разрешения на краткосрочный выезд; 4) уведомить 

ОВД по месту жительства в течение трех рабочих дней о перемене места 

жительства; 5) уведомить ОВД в течение трех рабочих дней о 

трудоустройстве, перемене места жительства или об увольнении с работы; 6) 

допускать сотрудников ОВД в жилое помещение в определенное время 

суток, в течение которого поднадзорному запрещено пребывание вне данного 

помещения. 

Также поднадзорный обязан являться по вызову в ОВД, давать объяснения 

по вопросам, связанным с соблюдением установленных судом ограничений. 
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Соответствующие полномочия при осуществлении административного 

надзора предоставлены ОВД. 

ОВД обязаны: 1) разъяснять поднадзорному его права и обязанности, 

предупреждать об ответственности за нарушение установленных судом 

ограничений; 2) вести учет поднадзорных; 3) наблюдать за соблюдением 

поднадзорным установленных судом ограничений и за выполнением 

обязанностей; 4) проводить индивидуальную профилактическую работу; 5) 

осуществлять розыск поднадзорного, не прибывшего в установленный срок к 

месту жительства, либо самовольно оставившего место жительства, либо 

выехавшего за установленные судом пределы территории; 6) подавать в суд 

заявление об установлении административного надзора не позднее чем за 

один месяц до истечения срока отбывания ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, или при замене 

неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы. 

При осуществлении административного надзора ОВД имеют право: 1) 

запрашивать у организаций по месту работы или жительства поднадзорного 

сведения о его поведении; 2) вызывать поднадзорного для получения 

объяснений по вопросам соблюдения установленных судом ограничений и 

выполнения им обязанностей; 3) входить беспрепятственно в жилое 

помещение в то время, в течение которого поднадзорному запрещено 

пребывание вне жилого помещения. 

ОВД может выдать поднадзорному разрешение на выезд за пределы 

территории в связи со следующими обстоятельствами: 1) смерть или 

угрожающая жизни болезнь близкого родственника; 2) необходимость 

получения медицинской помощи или прохождения лечения, если эта помощь 

или лечение не могут быть получены по месту жительства; 3) невозможность 

дальнейшего проживания по месту жительства в связи со стихийным 

бедствием или иными чрезвычайными обстоятельствами; 4) прохождение 

поднадзорным обучения за пределами установленной судом территории; 5) 

необходимость сдачи вступительных экзаменов при поступлении в 

образовательное учреждение; 6) необходимость решения вопросов 

трудоустройства. 

В случае несоблюдения установленных судом ограничений или 

невыполнения обязанностей, поднадзорный несет ответственность по 

ст.314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». В соответствии 

с указанной статьей «Неприбытие без уважительных причин лица, в 

отношении которого установлен административный надзор, к месту 

жительства в установленный администрацией ИУ срок, а равно самовольное 

оставление данным лицом места жительства, совершенные в целях 

уклонения от административного надзора,- наказываются обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на 

срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до одного года.  
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Тема 25.  Уголовное наказание в виде смертной казни и проблемы 

его применения. 

 

 В Конституции РФ (ч.2 ст.20) указано, что «смертная казнь впредь до 

её отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей». 

В соответствии со ст.59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера 

наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь. Не назначается смертная казнь женщинам, лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора 65 летнего возраста. 

За сохранение смертной казни в системе наказаний, как и за её отмену 

высказывается множество аргументов. 

В России приговоры к смертной казни перестали приводиться в исполнение с 

1996г. после распоряжения Президента РФ о приостановлении исполнения 

данного наказания в связи с вступлением России в Совет Европы. В 1996г. 

Россия подписала Протокол №6 «Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (принята Советом Европы в 1950г.). Согласно этого 

протокола в государствах-членах Совета Европы не применяется смертная 

казнь. В феврале 1999г. Конституционный Суд РФ вынес решение, в 

соответствии с которым приговоры к смертной казни имеют право выносить 

лишь суды присяжных, при условии, что они действуют во всех субъектах 

Федерации. Суды присяжных с 2010г. есть во всех субъектах РФ. Однако, в 

ноябре 2009г. Конституционный Суд РФ подтвердил принятое в 1999г. 

решение о приостановлении применения смертной казни в России. 

В настоящее время упомянутый Протокол №6 не ратифицирован и смертная 

казнь не исключена из системы наказаний. 

Вопросам исполнения наказания в виде смертной казни посвящена глава 23 

УК РФ (ст.ст.184-186). 

Осужденные должны содержаться в одиночных камерах в условиях строгой 

изоляции. Законность и обоснованность приговора к смертной казни 

проверяется Верховным Судом РФ и Генеральной прокуратурой РФ. 

Обязательной стадией является рассмотрение вопроса о помиловании 

осужденного Президентом РФ (как при обращении осужденного с 

ходатайством о помиловании, так и при отказе его от обращения с 

ходатайством о помиловании). 

Осужденные к смертной казни вправе: а) в предусмотренном законом 

порядке оформить необходимые гражданско-правовые и брачно-семейные 

отношения; б) получать необходимую медицинскую помощь; в) получать 

юридическую помощь и иметь свидания без ограничения их 

продолжительности и количества с адвокатами и иными лицами, имеющими 

право оказывать юридическую помощь; г) получать и отправлять письма без 

ограничения; д) иметь ежемесячно одно краткосрочное свидание с близкими 
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родственниками; е) иметь свидания со священнослужителем; ж) пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью 30 минут; з) ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства в  размере установленном для осужденных, 

содержащихся в тюрьме на строгом режиме. 

Основанием для исполнения смертной казни является вступивший в 

законную силу приговор суда, а также решение Президента РФ об 

отклонении ходатайства осужденного о помиловании или решение 

Президента РФ о неприменении помилования к осужденному, отказавшемуся 

от обращения с ходатайством о помиловании. 

Смертная казнь должна исполняться непублично путем расстрела в 

присутствии прокурора, представителя администрации и врача. Об 

исполнении  приговора составляется протокол, который подписывается 

указанными лицами. Администрация учреждения, в котором исполнена 

смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания 

суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников 

осужденного. Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения 

не сообщается. 

 

 Тема 26.  Исполнение уголовных наказаний в зарубежных 

государствах. 

 

 Организацию и правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний за рубежом рассмотрим на примере отдельных государств (США, 

Великобритания, Франция, ФРГ). 

 Исполнение наказаний в США.  Уголовное и пенитенциарное 

законодательство США состоит из федеральных правоположений и законов 

каждого штата. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, 

регламентируется в основном предписаниями уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а лишения свободы, -пенитенциарными 

нормами. 

Положения, относящиеся к федеральной части правового регулирования 

исполнения наказаний, содержатся в разделе XVIII «Кодифицированное 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство» Свода законов 

США (ч.1 «Преступление», ч.2 «Уголовный процесс», ч.3 «Тюрьмы и 

заключенные»). На уровне штатов исполнение наказаний регламентируется 

уголовными кодексами и другими законодательными актами. Мы 

рассматриваем федеральный уровень, который достаточно полно 

характеризует подход к организации  исполнения наказаний в США. 

Наиболее часто за совершение преступлений суды США применяют 

пробацию, штраф и тюремное заключение. 

Институт пробации по своему существу похож на действующий в России 

уголовно-правовой институт условного осуждения и представляет собой 

разновидность уголовного наказания, не связанного с лишением свободы. 
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К пробации могут быть приговорены лишь те преступники, которые: 1) 

совершили деяние не относящееся к фелонии класса «А» или «Б» (наиболее 

тяжкие преступления); 2) совершили деяние, за которое применение 

пробации не запрещается; 3) подсудимый не приговаривается одновременно 

к тюремному заключению за то же или иное деяние. 

Срок пробации зависит от тяжести совершенного преступления, но не может 

превышать пяти лет. 

Обязательное условие пробации,- несовершение в течение срока пробации 

нового преступления. Если одновременно с приговором к пробации вступает 

в силу приговор к штрафу, то уплата штрафа также становится обязательным 

условием пробации. Дополнительно назначенными судом условиями 

пробации могут быть: 1) материальная поддержка лиц, находящихся на 

иждивении осужденного; 2) осуществление реституции в отношении 

потерпевшего; 3) добросовестная работа, прохождение курса 

профессиональной подготовки; 4) воздержание от какого-либо конкретного 

занятия, дела или работы; 5) воздержание от посещения определенных мест и 

общения с определенными лицами; 6) воздержание от чрезмерного 

употребления алкоголя или несанкционированного врачом употребления 

наркотических веществ и т. д.  

Если осужденный нарушает условия пробации во время её отбывания, то по 

инициативе службы пробации суд может принять одно из следующих 

решений: 1) продолжить пробацию с продлением или без продления её срока, 

с изменением,  либо без изменения её условий; 2) отменить приговор к 

пробации и назначить другое наказание.   

Штраф- самое распространенное наказание в США. Он налагается на 

обвиняемых физических лиц в следующих размерах: 1) за фелонию или 

мисдиминор, повлекший лишение жизни,- не более 250 тыс. долларов ( на 

обвиняемую организацию не более 500 тыс. долларов); 2) за любой другой 

мисдиминор,- не более 10 тыс. долларов. 

Уплата штрафа должна быть произведена немедленно, если суд во время 

вынесения приговора не примет следующее решение: 1) уплатить штраф к 

определенной дате: 2) установит график уплаты штрафа по частям с 

указанием конкретных сроков платежа. 

Время уплаты штрафа считается просроченным, если какая-либо его часть не 

уплачена в течение 30 дней со времени, когда она должна быть уплачена, а 

если просрочка составляет более 90 дней, штраф считается невыплаченным. 

Осужденное к штрафу лицо, проявившее добросовестность, может подать в 

суд одно из следующих заявлений: 1) о продлении графика выплаты штрафа 

по частям на срок не более двух лет; 2) об отмене уплаты невыплаченной 

доли штрафа. 

Если осужденный добровольно произвел реституцию или возмещение 

потерпевшему, он может подать в суд заявление об отмене уплаты 

невыплаченной части штрафа в размере, не превышающем суммы 

возмещения или реституции. 
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Исполнение наказания в виде лишения свободы осуществляется в США в 

федеральных тюрьмах, тюрьмах штатов и местных (окружных и 

муниципальных) тюрьмах. 

Федеральные исполнительные учреждения делятся на четыре вида: 1) 

минимальной; 2) средней; 3) максимальной и 4) чрезвычайной безопасности. 

Тюрьмы минимальной безопасности относятся к учреждениям открытого 

типа. Тюрьмы средней безопасности (пенитенциарии, реформатории) 

относятся к учреждениям закрытого типа. Они имеют вооруженную охрану, 

но, как правило, не обносятся высокой стеной, а заключенные могут 

выводиться на работу за пределы тюрьмы. 

Тюрьмы максимальной и чрезвычайной безопасности относятся к 

классическим тюрьмам с высокими стенами, сторожевыми вышками, 

усиленной охраной, строгим режимом содержания. 

В местных тюрьмах содержатся наименее опасные категории заключенных 

(осужденные за деяния, связанные с пьянством, незначительные кражи и т.п.) 

Несовершеннолетние отбывают лишение свободы в молодежных 

реформаториях либо воспитательных колониях. 

 Исполнение наказаний в Великобритании.  Правовое регулирование 

исполнения уголовных наказаний в Великобритании осуществляется 

посредством использования положений прецедентного и статутного права. 

Интерес представляют действующие в Великобритании меры не связанные с 

лишением свободы (отсрочка приговора, пробация, предоставление услуг 

обществу), а также пенитенциарная система. 

Отсрочка приговора - институт, позволяющий преступнику показать, что ещё 

до вынесения приговора он раскаялся в содеянном и принял конкретные 

меры по ликвидации последствий преступления. Отсрочить вынесение 

приговора могут суд Короны или магистратский суд на срок не более шести 

месяцев после предъявления обвинения. Наказание после предоставления 

отсрочки осуществляется исходя из поведения преступника после 

предъявленного обвинения. Такой порядок стимулирует виновного к 

активным действиям в пользу потерпевшего и принятию иных мер по 

ликвидации последствий преступления. 

Вместо назначенного за совершение преступления лишения свободы суд, с 

учетом характера посягательства, личности виновного и иных обстоятельств 

может издать приказ о пробации, согласно которому осужденный будет 

находиться под наблюдением службы пробации в течение срока приказа (от 

одного до трех лет). Приказом на осужденного могут быть возложены 

обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать его 

исправлению и предупреждению рецидива. Также в приказ может быть 

включено требование о посещении осужденным дневного воспитательного 

центра. 

Если осужденный не подчиняется требованиям приказа, то мировой судья 

может: 1) вызвать осужденного; 2) издать приказ о его аресте. 

Магистратский суд в этом случае имеет право: 1) наложить на осужденного 

штраф в размере до 50 фунтов стерлингов (ф. ст.); 2) издать приказ о 
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предоставлении услуг обществу; 3) издать приказ о посещении центра 

воспитания; 4) если преступник был осужден магистратским судом, издать 

приказ об осуждении к тому наказанию, которое было заменено пробацией; 

5) если преступник осужден судом Корны, взять его под стражу. Пока он не 

предстанет перед судом Короны. 

Суд Короны вправе: 1) наложить штраф в размере до 50 ф. ст.; 2) издать 

приказ о предоставлении услуг обществу; 3) назначить вместо пробации иное 

наказание, предусмотренное за преступление. 

Одним из наказаний без лишения свободы является приказ о 

«предоставлении услуг обществу», которые заключаются в выполнении 

бесплатных работ (от 40 до 240 часов). Данное наказание назначается только 

с согласия правонарушителя и при наличии условий для его реального 

исполнения. Исполняется также службой пробации. Осужденный, в 

отношении которого вступил в силу приказ о предоставлении услуг 

обществу, обязан: 1) сообщать службе пробации об изменении места 

жительства; 2) выполнять такую работу и в то время, которое укажет 

чиновник службы пробации. 

При неисполнении осужденным требований приказа, магистратский суд или 

суд Короны могут применить к осужденному штрафные либо другие меры, а 

также отменить приказ о предоставлении услуг обществу и назначить другое 

наказание. 

Пенитенциарная система Великобритании состоит из центральных и местных 

тюрем. 

В местных тюрьмах содержатся лица, ожидающие предания суду, а также 

отбывают наказание следующие категории преступников: 1) часть 

осужденных на краткие сроки лишения свободы; 2) осужденные за неуплату 

штрафов, долгов и другие малозначительные преступления; 3) 

несовершеннолетние осужденные в возрасте до 21 года. 

Местные тюрьмы также выполняют функцию классификационных центров 

для других категорий преступников. Поступивший  в местную тюрьму для 

классификации осужденный изучается с точки зрения совершенного им 

деяния (характер и степень тяжести), личности (возраст, наклонности), 

наличия предыдущих судимостей. По результатам изучения осужденный 

причисляется к тому или иному классу, в соответствии с которым подлежит 

направлению в определенный вид центрального пенитенциарного 

учреждения. 

Центральные пенитенциарные учреждения делятся на три вида: 1) для 

отбывания кратких (до 18 месяцев); 2) средних ( от полутора до пяти лет) и 3) 

длительных (свыше пяти лет) сроков лишения свободы. 

Центральные тюрьмы делятся на учреждения открытого и закрытого типа. 

 Исполнение наказаний во Франции. Во Франции источником 

уголовных, уголовно-процессуальных пенитенциарных норм служит 

кодифицированный закон и подзаконные нормативные акты. 

В 1992 г. были приняты четыре закона, которые в совокупности образовали 

новый УК Франции, введенный  в действие с 1994г. 
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Новый УК, Уголовно-процессуальный кодекс (раздел V «Исполнительное 

производство») 1958г., а также представляющий по своему содержанию 

пенитенциарный кодекс правительственный декрет от 29 февраля 1959г. 

составляют правовую базу, регламентирующую применение уголовных 

наказаний во Франции. 

Система уголовных наказаний по УК Франции состоит из трех частей, в 

зависимости от степени тяжести совершенного деяния, которые 

подразделяются на: 1) преступления; 2) уголовные проступки; 3) уголовные 

нарушения. 

За совершение преступления могут быть назначены: 1) пожизненное 

заточение или пожизненное заключение; 2) заточение или заключение на 

срок до 30 лет; 3) заточение или заключение на срок до 15 лет. 

Продолжительность срочного заточения или заключения не может быть 

менее 10 лет. 

За уголовные проступки назначаются следующие наказания: 1) тюремное 

заключение ( на срок не более 6 месяцев, одного года, двух, трех, пяти, семи, 

десяти лет); 2) штраф; 3) штраф в виде штрафодней;; 4) неоплачиваемые 

работы в общественных интересах; 5) лишение или ограничение прав. 

Совершение уголовного нарушения влечет назначение следующих 

наказаний: 1) штраф; 2) лишение или ограничение прав. 

Наказание штрафом в виде штрафодней заключается в том, что осужденный 

должен внести в государственную казну сумму, которая определяется как 

произведение ежедневного взноса умноженного на определенное число дней 

(не более 360). Размер каждого штрафодня определяется с учетом доходов и 

обязательств подсудимого. Общая сумма штрафа должна быть выплачена к 

истечению срока, соответствующего числу назначенных штрафодней. 

Полная или частичная неуплата этой суммы влечет заключение осужденного 

под стражу на срок, соответствующий половине числа невыплаченных 

штрафодней. Содержание под стражей осуществляется в режиме тюремного 

заключения. 

Выполнение работ в общественных интересах назначается только с согласия 

преступника. Срок работ не может превышать 18 месяцев и заканчивается с 

выполнением всего объема работы. 

За совершение уголовного проступка могут быть назначены следующие виды 

лишения или ограничения прав: 1) лишение водительских прав на срок не 

более 5 лет; 2) запрещение вождения некоторых транспортных средств на тот 

же срок; 3) аннулирование водительских прав с запрещением на срок до 5 лет 

добиваться выдачи новых; 4) конфискация одного или нескольких 

транспортных средств, принадлежащих осужденному; 5) запрещение на срок 

не более года использовать одно или несколько транспортных средств, 

принадлежащих осужденному; 6) запрещение на срок не более пяти лет 

владения или ношения оружия; 7) конфискация одной или нескольких 

единиц оружия, принадлежащих осужденному; 8) лишение разрешения на 

охоту; 9) запрещение на срок не более 5 лет выдавать чеки и пользоваться 

кредитными карточками; 10) конфискация предмета, использованного или 
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предназначенного для совершения преступления или предмета, являющегося 

его результатом. 

Те же виды лишения или ограничения прав, но с менее продолжительными 

сроками могут быть применены за уголовное нарушение. 

Суд может также применить наказание в виде временного (до 10 лет за 

преступление и до 5 лет за уголовный проступок) лишения политических, 

гражданских и семейных прав, таких как: 1) право голосовать; 2) право быть 

избранным; 3) право отправлять функции правосудия или выступать в 

качестве эксперта пред судом, представлять или помогать одной из сторон в 

суде; 4) права давать свидетельские показания в суде; 5) права быть 

опекуном или попечителем. 

Лишение права голосовать и быть избранным означает одновременно 

запрещение находиться на государственной службе. 

Пенитенциарная система Франции включает центральные и местные тюрьмы 

для взрослых и специальные исправительные заведения для 

несовершеннолетних. 

В центральных тюрьмах отбывают лишение свободы осужденные на срок 

свыше одного года. Первоначально, в целях привыкания к условиям тюрьмы,  

все вновь прибывшие содержатся в одиночном заключении (до 45 суток). 

Затем осужденные подпадают по действие прогрессивной системы 

отбывания наказания, состоящей из следующих этапов: 1) одиночное 

заключение с классификацией на исправимых, неисправимых и 

сомнительных; 2) исправимые осужденные днем работают вместе, ночуют в 

одиночных камерах; 3) увеличение количества льгот; 4) перевод на 

полусвободный режим с трудом за пределами тюрьмы и посещением 

родственников; 5) условное освобождение за хорошее поведение. 

В местных тюрьмах (арестных домах, исправительных центрах) содержатся 

заключенные под стражу до вынесения приговора, а также осужденные за 

малозначительные преступления и осужденные к кратким (до одного года) 

срокам лишения свободы. 

Несовершеннолетние отбывают наказание в тюрьмах-школах либо 

специализированных исправительных колониях. Во Франции допускается 

существование частных мест исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних, которые принадлежат благотворительным или 

религиозным организациям. 

Суд, назначив лишение свободы на срок до одного года включительно может 

постановить исполнять его в режиме полусвободы. Осужденный днем 

работает или учится, а на ночь возвращается в пенитенциарное учреждение. 

 Исполнение наказаний в ФРГ. Исполнение уголовных наказаний в 

ФРГ регулируется УК 1871г. (в ред. от 1987г., с изменениями принятыми в 

1999г.) и принятым в 1976г. Законом «Об исполнении наказания в виде 

лишения свободы и выражающихся в лишении свободы мерах исправления и 

безопасности». 

Наиболее распространенным видом наказания в ФРГ является штраф. Штраф 

назначается в дневных ставках (от 5 до 360 дневных ставок). Размер дневной 
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ставки определяется судом с учетом личности и материального положения 

виновного. При этом суд исходит из чистого дохода, который осужденный 

может иметь в день. Такой порядок позволяет сделать штраф одинаково 

репрессивным для различных слоев населения. 

Если осужденный не в состоянии немедленно уплатить штраф, суд 

устанавливает ему срок уплаты или разрешает уплату штрафа по частям. 

При неуплате штрафа он заменяется лишением свободы из расчета: одна 

дневная ставка - один день лишения свободы. 

Лишение свободы в ФРГ может быть срочным (от одного месяца до 15 лет) 

либо пожизненным. По отбытии не менее 15 лет пожизненного лишения 

свободы, суд, при наличии определенных условий. Может отсрочить 

исполнение неотбытой части наказания. 

Исполнение наказан6ия в виде лишения свободы осуществляется в 

учреждениях открытого и закрытого типа. 

В учреждениях открытого типа содержатся осужденные к кратким (до 6 

месяцев) срокам лишения свободы и осужденные за незначительные 

преступные деяния. 

Все взрослые осужденные на срок свыше 6 месяцев содержатся 

первоначально в одиночном заключении. По результатам изучения 

осужденных определяется режим дальнейшего содержания, вид 

трудоиспользования, обучения, воспитательного воздействия. 

Одновременно с системой наказаний в ФРГ действует система мер 

исправления и безопасности. К их числу относятся: 1) помещение в 

психиатрическую больницу; 2) помещение в лечебное заведение для 

алкоголиков и наркоманов; 3) превентивное заключение; 4) установление 

надзора; 5) лишение водительских прав; 6) запрещение заниматься 

определенной профессиональной  деятельностью. 

Помещение в психиатрическую больницу применяется судом в отношении 

лиц, совершивших деяния в состоянии невменяемости, если из общей оценки 

лица и его деяния следует, что от него можно ожидать совершения новых 

преступных деяний. 

Помещение в лечебное заведение для алкоголиков и наркоманов применяется 

в отношении лиц, склонных к чрезмерному употреблению спиртных 

напитков или наркотических средств и осужден за преступное деяние, 

совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 

существует опасность, что данное лицо, вследствие своей склонности, будет 

совершать новые преступные деяния. 

Превентивное заключение назначается лицу, осужденному за умышленное 

преступное деяние к лишению свободы на срок не менее двух лет, если: 1) 

виновный ранее дважды осуждался к лишению свободы на срок не мене 

одного года; 2) отбыл до осуждения за последнее деяние не менее двух лет 

лишения свободы или меру исправления и безопасности, связанную с 

изоляцией от общества; 3) из общей оценки виновного и совершенного им 

деяния вытекает, что вследствие его тяготения к преступным деяниям 
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значительной тяжести, в частности,  причиняющим жертвам тяжкий 

духовный, физический или хозяйственный вред, он опасен для общества. 

Длительность превентивного заключения не может превышать 10 лет. 

 

 Тема 27.  Международные акты об обращении с осужденными. 

 

 

 Международное сотрудничество в сфере обращения с осужденными 

началось в XIX веке, когда по инициативе общественности была проведена  

первая серия благотворительных международных тюремных конгрессов. 

Вторая серия, состоявшая из 12 тюремных конгрессов (под эгидой 

международной уголовной и пенитенциарной комиссии) проводилась в 

период с 1872 (Лондон) по 1950 (Гаага) годы. После упразднения 

международной уголовной и пенитенциарной комиссии (в 1950 г.) её 

функции приняла на себя ООН. Под эгидой ООН проблематика применения 

уголовных наказаний развивается в рамках Конгрессов ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, которые 

проводятся раз в пять лет, начиная с 1955 года. 

Система действующих международных актов об обращении с осужденными,- 

часть системы международных актов по контролю над преступностью. 

Стандарты, содержащиеся в международных актах об обращении с 

осужденными, можно классифицировать минимум  по трем основаниям: 1) 

масштаб действия; 2) специализация; 3) обязательность для государств-

применителей. 

По масштабу действия стандарты можно разделить на две группы: 

универсальные и региональные. 

Универсальные - стандарты, вырабатываемые ООН, а региональные- 

Советом Европы или иными региональными объединениями государств 

(Лига арабских государств, Организация африканского единства и т.п.). 

По специализации международные акты, содержащие универсальные 

стандарты обращения с осужденными делятся на: 1) акты общего характера, 

не предназначенные специально для регламентации обращения с 

осужденными; 2) акты специализированного характера, имеющие своей 

целью изложение стандартов обращения с осужденными. 

По обязательности для государств-применителей: 1) обязательные нормы- 

принципы и общие положения; 2) конкретные стандарты- рекомендации, не 

имеющие обязательного характера. 

В систему действующих международных актов об обращении с 

осужденными включены следующие универсальные международные акты, 

принятые ООН. 

1. Акты общего характера: 1) Всеобщая декларация прав человека (1948г.); 

2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966г.); 3) Международный пакт о гражданских и политических 

правах (1966г.); 4) Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1963г.); 5) Декларация о ликвидации всех форм 
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нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981г.); 

6) Декларация прав ребенка (1959г.); 7) Декларация о правах умственно 

отсталых лиц (1971г.); 8) Декларация о правах инвалидов (1975г.). 

2. Специализированные акты: 1) Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными; 2) Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1984 г.); 3) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1979г.); 4) Принципы медицинской этики, относящиеся к роли 

работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных 

или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1982г.); 5) Меры, 

гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984г.); 

6) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985г.); 

7) Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1989г.); 8) Минимальные 

стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (токийские правила 1990г.); 9) Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990г.); 10) Руководящие 

принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы 1990г.). 

Таким образом, стандарты обращения с осужденными следует рассматривать 

относительно двух сфер: а) при использовании мер, не связанных с 

лишением свободы; б) при применении лишения свободы. 

В рассматриваемых направлениях действует значительное количество 

специфических принципов, общих положений и конкретных норм. 

 Большинство стандартов обращения с осужденными к мерам, не 

связанным с лишением свободы, сосредоточено в Минимальных 

стандартных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила 1990г.). 

Цель стандартов данной группы,- содействовать рациональному 

использованию мер, не связанных с тюремным заключением. Государства- 

члены ООН при применении данной группы стандартов должны 

руководствоваться следующими принципами: 1) обеспечить активное 

участие общественности на всех стадиях реализации рассматриваемых мер; 

2) создать надлежащее соотношение между правами преступников, их жертв, 

интересами общественной безопасности и предупреждения преступности; 3) 

использовать стандарты с учетом национальных условий страны и целей 

системы уголовного правосудия; 4) иметь широкий набор мер с тем, чтобы 

гибко реагировать на характер и степень тяжести преступления, личность и 

интересы общества; 5) минимальное вмешательство при применении мер. 

Стандартные правила рекомендуют следующий набор мер, не связанных с 

тюремным заключением: 1) устные санкции (замечание, порицание, 

предупреждение); 2) условное освобождение от ответственности; 3) 

поражение в гражданских правах; 4) экономические санкции и денежные 
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наказания, такие как разовые и поденные штрафы; 5) конфискация или 

постановление о лишении права на имущество; 6) возвращение имущества 

жертве или постановление о компенсации; 7)  условное наказание или 

наказание с отсрочкой; 8) условное освобождение из заключения и судебный 

надзор; 9) постановление о выполнении общественно полезных работ; 10) 

направление в ИУ с обязательным ежедневным присутствием; 11) домашний 

арест; 12) любой другой вид обращения, не связанного с тюремным 

заключением; 13) сочетание перечисленных мер. 

В целях отказа от тюремного заключения и оказания помощи осужденным в 

быстром возвращении к нормальной жизни в обществе после вынесения 

приговора могут применяться следующие меры: 1) отпуск и помещение в ИУ 

полутюремного типа; 2) освобождение в связи с работой или учебой; 3) 

различные формы освобождения под честное слово; 4) сокращение срока; 5) 

помилование. 

В рамках применяемых мер должны использоваться различные методы, в том 

числе, индивидуальная работа, групповая терапия, программы по месту 

жительства, особое обращение с различными категориями преступников. 

Выбор обращения зависит от биографии личности, наклонностей, уровня 

умственного развития, обстоятельств, которые привели к совершению 

преступления. 

При нарушении условий отбывания назначенной меры, она может быть 

изменена или отменена. При этом сначала следует попытаться изменить 

содержание назначенной меры либо перейти к другой мере, не связанной с 

тюремным заключением. Только исчерпав все имеющиеся возможности, 

можно переходить к тюремному заключению. 

Токийские правила рекомендуют поощрять участие общественности в 

исполнении мер, не связанных с тюремным заключением. 

К данной работе могут привлекаться добровольцы, средства массовой 

информации. Стандартами рекомендуется осуществлять программы мер, не 

связанных с тюремным заключением, как неотъемлемую часть планирования 

национальной системы уголовного правосудия. 

     Большая часть стандартов исполнения наказания в виде лишения 

свободы сосредоточена в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными и в Европейских пенитенциарных правилах. 

Основные положения стандартов можно разделить на пять групп: 1) 

организация родовой и видовой классификации лиц, лишенных свободы; 2) 

организация микросоциальных условий отбывания лишения свободы; 3) 

организация режима в местах лишения свободы; 4) организация труда и 

профессиональной подготовки лиц, лишенных свободы; 5) организация 

воспитательного воздействия на лиц, лишенных свободы. 

1) Родовая и видовая классификации представляют собой разделение 

осужденных на группы по полу, возрасту и иным признакам с целью 

осуществления дифференцированного подхода к организации отбывания 

наказания. 
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Родовая классификация заключается в разделении осужденных на такие 

категории, которые определяют структуру системы мест лишения свободы. 

Закрепляется она в уголовном законе. 

Видовая классификация дополняет родовую и проводится в период 

отбывания наказания, исходя из поведения осужденного и других 

обстоятельств. Эта вторичная классификация лежит в основе прогрессивной 

системы отбывания лишения свободы и закрепляется в пенитенциарном 

законодательстве. 

Основные рекомендации-стандарты по организации родовой и видовой 

классификации состоят в следующем: 1) в качестве критериев 

классификации используются пол, возраст, предшествующая судимость, 

юридические причины осуждения и предписанное обращение (неосужденные 

содержатся отдельно от осужденных); 2) система классификации должна 

быть достаточно гибкой, чтобы имелись возможности разместить каждую 

классификационную группу осужденных в отдельном учреждении или 

отдельной секции одного учреждения; 3) целями классификации являются 

отделение осужденных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или 

отрицательного поведения может оказать на них дурное влияние, а также 

разделение осужденных на категории, облегчающие работу по возвращению 

их к жизни в обществе; 4) в каждом учреждении следует иметь систему льгот 

и разрабатывать различные методы обращения с разными категориями 

осужденных, чтобы поощрять их к хорошему поведению, развивать чувство 

ответственности, интерес к исправлению и сотрудничеству с 

администрацией. 

Стандартами определяется общий подход к родовой и видовой 

классификации осужденных. Каждое государство разрабатывает и 

совершенствует национальные варианты реализации данных стандартов. 

 

2) Под микросоциальными условиями отбывания лишения свободы 

понимаются условия содержания осужденных, создаваемые для 

удовлетворения их потребностей в пище, одежде, жилище, медицинском 

обслуживании, то есть условия, обеспечивающие нормальное существование 

в пенитенциарном учреждении. Уровень цивилизованности этих условий 

должен соответствовать их общему уровню в стране. Эти условия могут как 

«очеловечивать» личность, так и вести к её деградации. 

Группа стандартов микросоциальных условий состоит из шести подгрупп, 

определяющих требования к организации: 1) жилых помещений для 

осужденных; 2) личной гигиены; 3) одежды и спальных принадлежностей; 4) 

питания; 5) упражнений и спорта; 6) медицинского обслуживания. 

Стандарты жилых помещений предусматривают: 1) если имеется 

возможность, помещать каждого осужденного на ночь в отдельную комнату 

или камеру; 2) если такой возможности нет, то подвергать осужденных 

тщательному отбору, чтобы они могли жить совместно, осуществлять 

постоянный надзор ночью; 3) помещения, где живут и работают осужденные, 

должны иметь доступ свежего воздуха, естественное или искусственное 
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освещение, нормальное для чтения и работы; 4) санитарные установки 

должны быть достаточны для удовлетворения естественных потребностей в 

условиях пристойности; 5) количество банных установок и душей должно 

быть достаточным, чтобы каждый осужденный мог ими пользоваться, с 

учетом требований гигиены, времени года и географического района; 6) все 

помещения, которыми пользуются осужденные, должны содержаться в 

строгой чистоте. 

Требования стандартов относительно личной гигиены состоят в следующем: 

1) от заключенных следует требовать, чтобы они содержали себя в чистоте, 

предоставлять им воду и туалетные принадлежности; 2) осужденным, для 

сохранения внешнего вида, совместимого с человеческим достоинством, 

необходимо давать возможность заботиться о своей прическе и бороде, 

позволяя мужчинам регулярно бриться. 

Стандарты одежды и спальных принадлежностей требуют: 1) если 

осужденный не имеет права носить гражданскую одежду, ему следует 

выдавать обмундирование, соответствующее климату и позволяющее 

поддерживать здоровье, не носящее унизительного характера; 2) одежда 

должна содержаться в чистоте и исправности со стиркой и выдачей чистого 

белья в соответствии с требованиями гигиены; 3) каждому осужденному 

предоставляется отдельная койка и спальные принадлежности, которые 

должны своевременно меняться. 

Стандарты питания предписывают: 1) в обычные часы обеспечивать каждого 

осужденного пищей, достаточно питательной для поддержания его здоровья; 

2) пища должна быть хорошего качества, хорошо приготовлена и подана; 3) 

каждый осужденный должен располагать питьевой водой, когда он 

испытывает потребность в ней. 

Стандарты по организации физических упражнений и спорта предполагают: 

1) осужденные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют право на 

ежедневные физические упражнения во дворе, если позволяет погода; 2) 

несовершеннолетним и иным осужденным подходящего возраста следует 

обеспечивать физическую тренировку и возможность игр во время 

упражнений, для чего следует располагать необходимыми площадками, 

установками и оборудованием. 

Стандарты по организации медицинского обслуживания требуют: 1) все 

заведения должны иметь не менее одного медицинского работника, 

сведующего в области психиатрии; 2) медицинское обслуживание 

осужденных организуется в тесной связи с органами здравоохранения, 

охватывает лечение психически ненормальных осужденных; 3) больных 

осужденных, нуждающихся в услугах специалистов, следует переводить в 

особые заведения или больницы; 4) тюремные больницы должны располагать 

необходимым оборудованием, лекарствами и квалифицированным 

персоналом; 5) женские учреждения должны располагать помещениями для 

ухода за беременными и роженицами; 6) если осужденным матерям 

разрешается оставлять младенцев при себе, следует создавать ясли; 7) 

каждого осужденного следует подвергать медицинскому осмотру, 
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изолировать осужденных, страдающих инфекционной или заразной 

болезнью, выявлять физические или умственные недостатки осужденных, 

препятствующие их исправлению; 8)  о физическом и психическом здоровье 

осужденных должен заботиться врач, который должен ежедневно принимать 

или посещать всех больных либо жалующихся на болезнь; 9) врач 

осуществляет инспекцию соблюдения микросоциальных условий содержания 

осужденных и докладывает о недостатках начальнику учреждения. 

Основное содержание стандартов организации режима в местах лишения 

свободы состоит в следующем: 1) режим должен быть организован так, 

чтобы, по возможности, не разрушать социально полезные связи осужденных 

с внешним миром; 2) до сведения заключенных следует регулярно доводить 

новости, позволяя им читать газеты, журналы, слушать радио либо 

использовать иные средства, допускаемые администрацией; 3) в случае 

смерти, серьезного заболевания или ранения осужденного или перевода его в 

заведение для психически больных немедленно уведомляется его супруг 

(супруга) либо ближайшие родственники или лицо, указанное осужденным; 

4) осужденным иностранным гражданам обеспечивается возможность 

поддерживать связь с дипломатическими или консульскими представителями 

их страны; 5) режим в местах лишения свободы должен стремиться свести до 

минимума разницу между жизнью в тюрьме и на свободе. В целях 

возвращения осужденных к жизни в обществе при каждом учреждении 

необходимо иметь социального работника, привлекать к сотрудничеству 

общественность, поддерживать связь с семьями осужденных; 6) следует 

принимать меры для сохранения у осужденных максимума совместимых с 

законом и условиями приговора прав в области их гражданских интересов, 

социального обеспечения и социальных льгот. 

Ряд предписаний касается средств обеспечения режима: 1) следует твердо 

поддерживать дисциплину и порядок, используя лишь те ограничения, 

которые необходимы для обеспечения надежности надзора и соблюдения 

правил поведения в учреждении; 2) законом или распоряжением должны в 

обязательном порядке определяться: а) поведение, составляющее 

дисциплинарный проступок; б) вид и продолжительность дисциплинарного 

взыскания; в) орган, имеющий право наложить его; 3) осужденный не может 

быть наказан, не будучи информирован о проступке, который ставится ему в 

вину, и не получив возможности высказаться в свое оправдание; 4) 

запрещается использовать в качестве дисциплинарных взысканий телесные 

наказания, заключение в темной камере, жестокие, бесчеловечные или 

унижающие человеческое достоинство меры. 

Группа стандартов по организации труда и профессиональной подготовки 

лиц, лишенных свободы, имеет следующее содержание: 1) труд осужденных 

не должен приносить им страданий; 2) осужденные обязаны трудиться в 

соответствии с их физическими и психическими возможностями, 

удостоверенными врачом; 3) работа осужденных должна быть, по 

возможности, такой, чтобы давать им квалификацию, позволяющую честно 

трудиться после освобождения; 4) осужденные должны иметь возможность 
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выбора работы, если это совместимо с требованиями управления и 

дисциплины в учреждении; 5) организация и методы труда осужденных 

должны быть максимально близки к условиям труда на свободе; 6) интересы 

осужденных и их профессиональную подготовку не следует подчинять 

соображениям прибыли от тюремного производства; 7) для осужденных 

должны применяться такие же правила безопасности и охраны здоровья, 

которые действуют на свободе; 8) осужденные должны иметь не менее 

одного дня отдыха  в неделю и располагать временем, достаточным для 

учебы и других видов деятельности, необходимых для их исправления; 9) за 

свой труд осужденные должны получать справедливое вознаграждение, 

позволяющее расходовать часть заработка на приобретение предметов 

обихода, часть- посылать семье и часть- оставлять на хранение у 

администрации учреждения, передающей эти сбережения осужденному в 

момент освобождения. 

Группа стандартов, регламентирующих организацию воспитательного 

воздействия, рекомендует: 1) каждое учреждение должно иметь библиотеку, 

доступную для всех категорий осужденных; 2) в учреждениях, где находится 

достаточное количество осужденных одного вероисповедания, следует 

назначать квалифицированного служителя культа или разрешать регулярно 

отправлять там религиозные обряды; 3) каждый осужденный, в пределах 

осуществимого, должен иметь возможность удовлетворять свои религиозные 

потребности; 4) для достижения целей лишения свободы учреждение должно 

использовать все воспитательные, исправительные, моральные и другие виды 

помощи, которыми оно располагает; 5) обращение с осужденными должно 

укреплять у них чувство собственного достоинства и сознание совей 

ответственности; 6) после поступления осужденного в учреждение 

необходимо на основе изучения его личности разрабатывать программу 

работы с ним, учитывая его индивидуальные потребности, способности и 

склонности; 7) осужденным, способным извлечь из этого пользу, следует 

обеспечить возможность дальнейшего образования, в том числе, 

религиозного; 8) осужденным следует предоставлять возможности для 

отдыха и культурной деятельности. 

Эти стандарты создают примерную модель организации исполнения 

наказания в виде лишения свободы, что позволяет совершенствовать 

национальные пенитенциарные системы. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

 Учебная деятельность студента представляет собой сочетание 

различных видов, форм и уровней самостоятельной работы, поэтому 

она является ведущей формой обучения в вузе.  Лекционно-семинарская 
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система в вузе предполагает, что у студентов уже имеется 

определенный опыт учебно-познавательной деятельности, 

сформированы основные учебные навыки и, прежде всего, умение 

самостоятельно добывать знания, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации, которая в дальнейшем становится объектом 

совместного обсуждения в ходе семинаров и практических занятий. 
Цель данного курса: «Уголовно-исполнительное право России» - одна 

из отраслей права, входящих в цикл уголовно-правовых дисциплин. В рамках 

данного курса студенты получают знания об общих положениях и принципах 

исполнения (отбывания) наказаний, целях и задачах уголовно-

исполнительного законодательства, правовом положении лиц, отбывающих 

уголовные наказания, порядке деятельности учреждений и органов, на 

которые законом возложено исполнение наказаний, формах и методах 

контроля за обеспечением законности при исполнении наказаний, порядке и 

условиях исполнения (отбывания) различных видов наказаний, особенностях 

исполнения уголовных наказаний в зарубежных государствах. Обучение по 

курсу Уголовно-исполнительное право России должно способствовать 

формированию у студентов научно-обоснованных взглядов по вопросам 

совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и практики 

его применения. 
Обучение по курсу «Уголовно-исполнительное право России» 

направлено на формирование у студентов комплекса знаний по 

проблемам совершенствования законодательства об исполнении 

уголовных наказаний и практики их применения. 

Можно выделить следующие функции самостоятельной работы 

студентов по «Уголовно-исполнительному праву России» в учебном 

процессе вуза: 
- закрепление знаний и умений, полученных в рамках аудиторной 

работы; 

- расширение и углубление знаний по отдельным  темам; 

- освоение вышеуказанных навыков. 

Для успешного решения учебных задач самостоятельной работы 

преподавателем в методических указаниях студентам перечисляются 

средства выполнения заданий, рекомендуется список нормативно-

правовых актов и литературы, дается примерная оценка времени 
выполнения задания, определяются критерии оценки задания и срок 

выполнения. 

Аудиторная самостоятельная  работа проводится в ходе: 1) 

лекционных занятий; 2) практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя 

умение слушать внимательно, выделять тезисы, которые составляют 

основу излагаемых проблем и логику доказательств основных 
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положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лекции, 

конспектировать. 

Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном 

занятии является написание конспекта лекции. Конспект лекции может 

включать основные блоки материла, проблемные вопросы к ним, 

ссылки на нормативные акты, статистику и  практику. Специфика 
конспектирования лекции заключается в особенностях обработки 

получаемой информации, в ее свертывании, что позволяет позднее 

восстановить коммуникативно-информационный процесс лекционного 

занятия. 

Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой  

ранее информации, но и совершенствовать ее, использовать на 

практике, расширять в ходе работы с рекомендованными нормативными 

актами и литературой. Конспект лекции позволяет хранить систему 
знаков, стимулирующих развертывание полученной информации. 

После лекции самостоятельная работа студентов заключается в 

последующей работе над содержанием лекции (заметки на полях), 

составлением собственного плана изучения правового явления. 

К традиционным формам самостоятельной работы на 

практическом занятии относится: работа с текстом нормативных актов, 

заполнение таблиц, контрольные работы, развернутое оппонирование 
по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, 

решение задач, вопросы для самопроверки. 

Самоподготовку по определенной теме рекомендуется начинать с 

ознакомления с конспектом соответствующей лекции или разделом 

учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты, 

статистику и  практику по вопросам, относящимся к данной теме. При 

работе с нормативными актами следует учитывать последние 

изменения и дополнения. Для этого следует использовать электронные 
ресурсы, например, такие как «Консультант Плюс». Там же можно 

найти информацию по правоприменительной практике. 

Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа 

студента. При выполнении реферата необходимо раскрыть суть 

исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, 

сформулировать самостоятельные выводы. 

Подготовка реферата включает в себя: 

— прочтение необходимого раздела учебника и конспектов 
лекций; 

—подбор литературы, нормативно-правовых актов и изучение 

основных источников; 

—составление плана, отражающего тему работы; 

—написание реферата и его оформление; 
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—составление списка использованных нормативно-правовых 

актов и литературы. 

При выполнении реферата следует обращаться к официальным 

изданиям: «Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов управления», «Бюллетень Верховного Суда РФ». Помимо 
нормативной базы и учебной литературы следует использовать 

монографии, авторефераты, научные статьи, опубликованные в сле-

дующих журналах:«Уголовное право», «Российская юстиция», 

«Уголовно-исполнительная система: право, управление, экономика», 

«Ведомости уголовно-исполнительной системы», «Вестник Кузбасского 

института ФСИН России» и др.  

Реферат должен состоять из: 

— титульного листа, с название вуза, кафедры, темы, ФИО 
студента; номера учебной группы; 

            -    ФИО, ученой степени научного руководителя; 

— оглавления ; 

— введения, где определяются цели и задачи реферата, 

обосновывается актуальность и значимость выбранной темы; 

— основной части, в которой на основе нормативного материала, 

специальной литературы, правоприменительной практики раскрывается 
рассматриваемый вопрос; 

— заключения с выводами по освещенным проблемам реферата, 

предложениями и рекомендациями; 

— списка использованных нормативных актов и литературы. 

Приводимые в работе цитаты берутся в кавычки. Ссылки на 

цитируемые источники следует оформлять в виде подстрочных сносок 

(с указанием фамилии и инициалов автора, названия цитируемого 

произведения, года издания, места издания и номера страницы, на 
которой расположен цитируемый фрагмент). Объем реферата не 

должен быть менее 6 страниц печатного текста и не более 15 страниц. 

Реферат оценивается преподавателем по пятибалльной системе 

исходя из следующих критериев: степень освещенности в нем вопросов 

темы; использование специальной научной литературы, нормативных 

актов, материалов  практики; творческий подход к разработке темы; 

правильность и научная обоснованность выводов; аккуратность 

оформления. 
 Реферат оценивается неудовлетворительно если: выполнен не по 

соответствующей теме; базируется на утративших силу нормативно-

правовых актах; является тождественным с другим рефератом; не 

раскрывает существа темы (достаточно одного из оснований). 
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Для проверки результатов самостоятельной работы используются 

следующие формы контроля: 1. Устные опросы на практических 

занятиях; 2. Проверка решения практических ситуаций (в устной форме 

на практическом занятии); 3. Проверка результатов контрольных срезов 

и тестов; 4. Заслушивание докладов и проверка рефератов. 5. Проверка 

решения задач. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Студентами заочной формы обучения перед зачетом выполняется 

контрольная работа. Результаты контрольной работы отражают 

готовность студентов к зачету, выявляют вопросы, на которые 

студентам необходимо обратить внимание при подготовке к их сдаче 

Для успешного выполнения контрольной работы необходима 

предварительная подготовка в виде прочтения конспекта лекций, 

анализа выводов сформулированных преподавателем по итогам 

практических занятий, а также прочтения основной литературы по 

предмету. 

Контрольная работа выполняется на стандартных листах А-4. 

Текст контрольной работы может быть напечатан на компьютере 

(шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 интервал) или написан от руки 

грамотно и разборчивым почерком, иметь нумерацию страниц и поля 

(не менее 1,5 см.) для пометок и замечаний преподавателя. 

Рекомендуемый объем работы не более 10-15 страниц. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать: 

- в верхней части листа - название вуза и кафедры; 

- в центре листа – слова «Контрольная работа по дисциплине 

«Уголовно-исполнительное право России», номер варианта; 

- справа под темой работы – указывается фамилия и инициалы 

исполнителя, его курс и номер группы, фамилия и инициалы 

преподавателя, ведущего дисциплину; 

- в нижней части листа – Новокузнецк и год выполнения 

работы.  
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При цитировании положений нормативно-правовых актов и 

литературы необходимо делать ссылки на источники. 

Перед решением заданий должно быть приведено их условие. 

В конце работы следует указать список использованной 

литературы. Студент вправе привлекать дополнительную литературу, 

помимо рекомендованной.  

Контрольная работа оценивается преподавателем по зачетной 

системе исходя из следующих критериев:  

 степень освещенности теоретического вопроса;  

 использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов  практики; 

 творческий подход к разработке темы;  

 правильность и научная обоснованность выводов;  

 аккуратность оформления.     

Контрольная работа не зачитывается, если: 1) выполнена не по 

соответствующей теме; 2) базируется на утративших силу 

нормативно-правовых актах; 3) тождественна контрольной работе 

другого студента; 4) не раскрывает существа темы; не содержит 

решения задачи или содержит неверное решение (достаточно одного из 

оснований). 

Если представленная работа не отвечает установленным 

требованиям, она возвращается студенту. Преподаватель отмечает 

недостатки и дает рекомендации по их устранению. 
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