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Введение. 

Подготовка и издание учебного  пособия по «Уголовно-исполнительному 

праву» обусловлено тем, что руководствуясь им студенты в учебном процессе 

на семинарских занятиях могут приобретать необходимые знания по данному 

предмету. Настоящее учебное пособие представляет собой необходимый 

элемент нового учебно-методического обеспечения названного курса т. е. при 

подготовке учтены дополнения и изменения  принятые в уголовном, уголовно 

– исполнительном законодательстве, а также в ведомственном нормативном 

акте «Правилах внутреннего распорядка дня в исправительных 

учреждениях».  

Глава 1. Понятие уголовно-исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное право и её место в политике государства в 

сфере борьбы с преступностью. 

 В рассмотрении данного вопроса необходимо уяснить, что государство 

ставит перед собой развитие и совершенствование правовой системы в 

обществе, где основные направления и формы обусловлены достижением 

социально-полезных целей.  

Цели этой политики закреплены в ст. 7 Конституции Российской 

Федерации. В частности в ней указывается, что «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Политика в сфере борьбы с преступностью определяет деятельность 

государства, его органов по профилактике преступлений, своевременное 

предупреждение и пресечение их совершения, реализация ответственности 

лиц, совершивших преступления, исполнение наказания в отношении 

осужденных и достижения его целей. 

Эту политику государства можно разделить на следующие направления: 

а) политику предупредительную; 

б) уголовную политику; 

в) уголовно-исполнительную политику; 



 3

г)постпенитенциарную политику (исправления осужденных и 

предупреждение рецидивной преступности). 

Все направления этой политики едины и тесно связаны между собой. Вместе 

с тем уголовная политика определяет уголовно-правовые меры воздействия 

на преступность, уголовную ответственность, её основания, дифференциацию 

и индивидуализацию уголовной ответственности и т. д.  

Уголовно-исполнительная политика тесно связанная с уголовной политикой и 

являясь её составной частью, определяет цели, принципы, стратегию, 

основные направления, формы и методы деятельности государства по 

реализации исполнения наказания, исправлению осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений. 

Основные методы и формы уголовно-исполнительной политики, её развитие 

прямо или опосредованно определяет комплекс социальных факторов, к 

которым относятся социально-политическое, экономическое состояние 

общества.  

Субъектами формирования и развития политики в сфере исполнения 

наказания являются Президент РФ и Федеральное Собрание.  

В настоящее время  для развития уголовно – исполнительной системы 

рассматривается  проект Концепции реорганизации уголовно – 

исполнительной системы МВД РФ на период 2007 – 2011годы. 

Федеральное собрание, принимая законы, акты амнистии, рассматривая 

вопросы борьбы с преступностью, оказывает влияние на формирование 

политики в сфере исполнения уголовного наказания. 

Принципиальные изменения в сфере уголовно-исполнительной политики 

произошли с принятием Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

реформированием уголовно-исполнительной системы» от 21.07.1998г. 

Указанным актом юридически был оформлен не только переход уголовно-

исполнительной системы из МВД России в Минюст России, но и определены 
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параметры функционирования уголовно-исполнительной системы в условиях 

гражданского общества и правового государства. 

Уголовно-исполнительная политика реализуется как уголовно-

исполнительным законодательством, так и деятельностью учреждений и 

органов, на которые законом возможно исполнение уголовного наказания. 

Согласно ст.4 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993г. органы 

государственной власти и управления субъектов Федерации входят с 

предложениями или дают согласие на создание, ликвидацию, оказывают 

содействие в комплектации кадрами, создают необходимые условия для 

деятельности органов и учреждений исполняющих наказания. 

Предмет и метод уголовно-исполнительного права и его связь с иными 

отраслями Российского права. 

В связи с принятием нового УИК 1997 года завершился этап реформирования 

в области законодательства, а также произошла трансформация 

исправительно-трудового права в уголовно-исполнительное право. 

Уголовно-исполнительное право – это самостоятельная отрасль права, 

которая характеризуется собственным предметом и методом правового 

регулирования, а также системой норм. 

Общие положения и принципы исполнения наказаний закреплены в главе I 

УИК, они образуются из целей и задач, структуры и содержания уголовно-

исполнительного законодательства,  базируются на международно-правовых 

актах об обращении с осужденными. 

В общих положениях УИК определены основные средства исправления 

осужденных согласно ст. 9 УИК: 

а) режим; 

б) воспитательная работа; 

в) общественно-полезный труд; 

г) получение общего образования; 
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д) профессиональная подготовка осужденных и общественное воздействие на 

них. 

Уголовно-исполнительным кодексом урегулирован порядок деятельности 

исправительных учреждений, на которые возложены исполнение лишения 

свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы. Этому 

посвящен раздел IV УИК, а также главы II и III Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». А 

также порядок деятельности уголовно-исполнительных инспекций, 

исполняющих наказания: 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

-лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в разделе II в главах 4, 6, 7 УИК. 

Впервые в статьях УИК 19, 24, 56 ч.IV, ст.96 и др. введен порядок участия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

исправление осужденных, а также контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание. 

В предмет уголовно-исполнительного права входит регулирование 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, на которых работают 

осужденные к лишению свободы и лица, в отношении которых исполняется 

наказание, не связанное с лишением свободы. Обязанности же 

администрации предприятий, учреждений и организаций по месту отбывания 

осужденными исправительных работ подробно регламентированы в ст.43 

УИК – это контроль за их поведением на производстве и в быту, проведение с 

ними воспитательной работы и уведомление уголовно-исполнительной 

инспекции о принятых к осужденным мерах поощрения и взыскания, а также 

об их увольнении в трехдневный срок. Но исполнение перечисленных 

обязанностей влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Вместе с тем ч. IV ст. 33, ч. II ст. 34 УИК возлагает на администрацию ряд 

обязанностей, которые подлежат выполнению.  

Так в ч. IV ст. 33 УИК – администрация не может привлекать к работе 

осужденных, которые лишены права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

В ч.II ст. 34 УИК администрация организации обязана: 

а) не позднее трех дней освободить осужденного от должности, которую он 

не вправе занимать или заниматься определенной деятельностью, 

б) представлять документы в уголовно-исполнительную инспекцию 

связанную с исполнением наказания, 

в) в случае прекращения трудового договора в трехдневный срок сообщить в 

инспекцию, 

г) внести запись в трудовую книжку, не отбывшего наказание осужденного, 

на каком основании уволен, на какой срок и какую должность он лишен права 

занимать или какой деятельностью лишен права заниматься. 

К предмету этой отрасли права относится регулирование порядка 

деятельности общественных объединений (ст. 23 УИК) к гражданам, 

находящимся на территории учреждений, а также устанавливает правила 

поведения инженерно-технических работников, работающих на 

производстве, учителей в ШРМ и ПТО, посещение священнослужителей 

ШИЗО И ПКТ.  

Таким образом, предметом уголовно-исполнительного права является 

регулирование общественных отношений, возникающих при исполнении 

(отбывании) всех видов уголовного наказания и иных мер уголовно-

правового характера, а также при применении к осужденным средств 

исправления; в связи с участием органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по контролю за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания, и оказанию им помощи в исправлении 

осужденных; между администрацией организаций, общественными 
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объединениями, а также гражданами в связи с их участием в исправлении 

осужденных или посещением исправительных учреждений. 

Уголовно-исполнительное право является самостоятельной отраслью права и 

характеризуется наличием собственного метода регулирования 

общественных отношений, входящих в её предмет. В систему норм уголовно-

исполнительного права входят УИК и другие Федеральные законы. 

Уголовно-исполнительное право тесно связано с другими отраслями права. 

Уголовное право является базовым по отношению ко всем правовым 

отраслям, регулирующим борьбу с преступностью. 

Уголовное и уголовно-исполнительное право регулируют общественные 

отношения, возникающие при применении наказания и освобождении от 

него. Уголовное право имеет приоритет, так как оно определяет понятие, 

цели, виды, основания наказания и освобождения от него, т. е. формирует 

ключевые юридические категории, а уголовно-исполнительное право 

регулирует общественные отношения в сфере исполнения наказания. 

Поэтому на данном этапе необходимо выделить три этапа взаимосвязи 

уголовного и уголовно-исполнительного права: 

1. на первом уровне единство целей, общих положений и принципов 

основания освобождения от наказания (содержание наказания и его 

исполнение, система ИУ); 

2. в УК и УИК прослеживается взаимосвязь между классификацией 

осужденных к лишению свободы и системой исправительных учреждений; 

3. уголовный закон определяет степень тяжести совершенного преступления, 

предопределяет условия отбывания осужденным наказания. 

Уголовно-исполнительное право также тесно связано с уголовно-

процессуальным правом. Уголовно-процессуальное право обеспечивает 

осуществление правосудия, а уголовно-исполнительное право обеспечивает 

реализацию результатов правосудия и регулирует исполнение приговора в 

части наказания. Эти отрасли права имеют смежные институты и нормы 
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(освобождение по болезни, УДО, замена наказания более мягким, амнистия, 

помилование и т.д.). 

Уголовно-исполнительное право тесно связано: с конституционным правом, 

административным правом, финансовым и другими отраслями 

законодательства. 

Принципы уголовно-исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное право базируется на общих принципах права и 

принципах отраслей права, регулирующих борьбу с преступностью.  

В основе правовых принципов лежат общечеловеческие ценности, о чем 

свидетельствуют принятые международные акты – «Всеобщая декларация 

прав человека»-1948г., «Минимальные стандарты правил обращения с 

заключенными» принятым на 1 Конгрессе ООН в 1956г, Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме, принятой ООН в 1989г., Декларация о защите всех лиц от 

пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, принятой ООН в 1984г., «Международный пакт о гражданских и 

политических правах»-1966г., в которых зафиксированы многие 

общественные принципы регулирования отношений между личностью и 

государством. 

В уголовно-исполнительном кодексе впервые законодательно 

сформулированы его принципы, это: 

принцип законности – конституционный принцип, который закреплен в 

ряде статей Конституции РФ (ст. 4, 13, 15, 17-19). Принцип законности нашел 

отражение в ст. 10-15, 19-23 УИК, а также в перечисленных выше 

международных документах;  

принцип гуманизма – закреплен в ст. 10 УИК, в ч. II ст. 12 УИК, где 

указывается, что они не должны подвергаться жестокому или унижающему 

человеческое достоинство отношению, а также цели гуманного отношения к 

осужденным – ст.91, 92, 97 УИК РФ. 



 9

принцип демократизма – закреплен в ч.II ст. 9, в которой к числу основных 

средств исправления осужденных отнесено общественное воздействие на них 

(шефы, социальная защита, признание его субъектом права); 

принцип равенства граждан перед законом – общеправовой принцип, 

который нашел закрепление и реализацию в Уголовно-исправительном 

кодексе, в ст.19 Конституции РФ, а также в ст.7 Всеобщая декларация прав и 

свобод гражданина; 

принцип дифференциации и индивидуализации наказания означает, что 

дифференциация исполнения наказания к различным категориям осужденных 

в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений, прошлой 

преступной деятельности, формы вины, поведения применяются 

принудительное воздействие и ограничение в правах в различных объемах. 

Одним из методов дифференциации исполнения наказания – классификация 

осужденных и распределение их по видам исправительных учреждений, 

который нашел свое отражение в ст.74, 78 УИК. 

Принцип индивидуализации исполнения наказания базируется на 

индивидуальных особенностях личности осужденного, которые закреплены в 

ч.3 ст.9 УИК – степень общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденного, а также его поведения. 

Рациональное применение средств исправления предполагает 

целенаправленное воспитательное воздействие на осужденных, организацию 

их труда, профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их 

типологических и индивидуальных особенностей. 

Принцип стимулирования право послушного поведения закреплен в 

поощрительных нормах ст. 45, 57, 71, 97, 113, 121, 134, 153, 167 УИК, 

перевод на облегченные условия содержания и  условно- досрочное 

освобождение. 

Наука уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права соответствует содержанию и 

характеру данной правовой отрасли и призвана изучать весь комплекс 
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социально-политических, экономических, правовых, нравственных, 

психолого-педагогических проблем, возникающих в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Она ставит перед собой задачу выявления тенденций и закономерностей, 

возникающих в процессе правоприменительной деятельности по исполнению 

наказаний, и представляет свои предложения по совершенствованию данной 

отрасли законодательства, а также практики его применения. 

Исходя из изложенного следует, что предмет науки уголовно-

исполнительного права значительно шире содержания соответствующей 

отрасли права. 

Он включает в себя политику государства в сфере исполнения уголовного 

наказания, историю развития уголовно-исполнительного законодательства, 

содержание норм рассматриваемой отрасли права, систему законодательства 

и его источники, правоотношения в процессе исполнения наказаний, 

уголовно-исполнительное право зарубежных стран, международные акты об 

обращении с осужденными. 

Методологической основой науки уголовно-исполнительного права является 

философия как всеобщий метод познания, который одновременно проявляет 

себя в  частно-  научных методах исследования. 

Методологической по отношению к уголовно-исполнительному праву 

следует признать общую теорию права. Все основные теоретические 

положения этой науки, принципы  и понятийный аппарат – это базовые для 

данной отрасли права. 

Наука уголовно-исполнительного права тесно взаимосвязана с 

юридическими науками: 

- уголовным правом; 

- уголовно-процессуальным правом; 

- наукой конституционного права; 

- наукой административного права.  
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Имеет много общих позиций с наукой гражданского, трудового, семейного, 

хозяйственного права, существует тесная взаимосвязь с криминологией, а 

также с исправительной психологией и педагогикой. Наука уголовно-

исполнительного права использует данные этих отраслей наук при разработке 

проектов норм права, совершенствует механизм реализации и норм этой 

отрасли законодательства. 

Таким образом наука уголовно-исполнительного права с другими отраслями 

наук предполагает применение ими теоретических положений, обобщений, 

эмпирических данных в исследовании актуальных проблем теории и 

практики исполнения наказания, а также методов других наук для 

использования необходимого фактического материала в проведении 

комплексных научных разработок, проблем, выдвигаемых практикой 

исполнения наказания. 

В современных условиях наука уголовно-исполнительного права призвана 

научно обеспечивать осуществление правовой реформы в сфере исполнения 

наказаний, а также вырабатывать пути выхода из кризисной ситуации по 

исполнению наказаний и исправления осужденных. 

Перед уголовно-исполнительной наукой наряду с общими задачами стоят 

более конкретные задачи: 

- дальнейшее развитие уголовно-исполнительного законодательства; 

- разработка систем законов и подзаконных актов, регулирующих исполнение 

наказаний; 

- дальнейшая разработка общей теории, теории уголовно-исправительных 

правоотношений, их субъектов и частников; 

- правовой статус лиц, отбывающих различные виды наказаний, прежде всего 

впервые введенные в Уголовный кодекс; 

- правовое регулирование режима отбывания различных видов наказания. 

Научные исследования по проблемам исполнения уголовного наказания 

проводятся во многих научных учреждениях Российской Федерации, а в 
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настоящее время осуществляет научное сопровождение эксперимента по 

введению в действие наказания в виде обязательных работ 

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права 

Традиционно учебный курс уголовно-исполнительного права разделяется на 

Общую и Особенную части, что соответствует структуре построения 

Уголовно-исполнительного кодекса.  

В Общей части, состоящей из трех разделов, изучаются общие вопросы 

теории уголовно-исполнительного права: уголовно-исполнительное 

законодательство России и его история; правовое положение лиц, 

отбывающих наказание; система учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

Особенная часть состоит из нескольких разделов. Раздел IV посвящен 

анализу наказаний без  изоляции от общества, в разделах  V и VI 

рассматриваются порядок и условия отбывания ареста и исполнения 

наказаний в отношении военнослужащих. Наиболее значительный по объему 

раздел VII, в котором излагаются порядок и условия исполнения наказания в 

виде лишения свободы. В разделе VIII изучается комплекс вопросов 

освобождения от отбывания наказания, закрепления результатов 

исправительного воздействия. В разделе IX рассматриваются вопросы 

исполнения наказания в виде смертной казни. 

Раздел X «Содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах» - нетрадиционный для курса уголовно-исполнительного права. 

Опыт преподавания данного курса в высших юридических учебных 

заведениях показывает необходимость рассмотрения вопросов деятельности 

изоляторов временного содержания и следственных изоляторов, а также 

условий содержания в них подозреваемых и обвиняемых. Особенно 

необходимы такие знания для будущих работников правоохранительных 

органов. 



 13

В завершающем XI разделе курса раскрываются вопросы исполнения 

уголовного наказания в зарубежных государствах, а также приводятся 

международные акты об обращении с осужденными. 

Глава II. «Уголовно-исполнительное законодательство РФ». 

Понятие, содержание, формы и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Под отраслью законодательства понимается совокупность законов, которые 

регламентируют общественные отношения, относящихся к предмету его 

регулирования. Поэтому под уголовно-исполнительным 

законодательством необходимо понимать систему законов, регулирующих 

весь комплекс общественных отношений возникающих по поводу и в 

процессе исполнения (отбывания) наказания и применения к осужденным мер 

исправительного воздействия. 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ принятие законов, регулирующих 

исполнение наказаний, находится в федеральной компетенции. 

Ранее уголовно-исполнительное законодательство состояло: 

- из ИТК, принятого в 1970 г., 

- из Положения о порядке и условиях исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных от 

16.07.84г., 

- закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» от 21.07.93 г. Положения о дисциплинарном 

батальоне в Вооруженных силах СССР. 

Принятый УИК 18 декабря 1996г. стал основным законом, регулирующим 

исполнение всех видов уголовных наказаний, а также в ч.I ст. 2 УИК 

указывается, что уголовно-исполнительное законодательство состоит из 

настоящего Кодекса и других Федеральных законов. 

Анализ УИК показывает, что решение отдельных вопросов подлежит 

регулированию соответствующими Федеральными законами. Это – ч.II ст. 86 

Меры безопасности и основания их применения; в ч.II ст. 175 УИК 
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представление осужденного к помилованию органами, исполняющими 

наказание; ст. 23 УИК в которой предусматривается участие общественных 

объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказание и 

контроля за ними и т.д. 

В более широком смысле под отраслью уголовно-исполнительного 

законодательства понимается вся совокупность нормативных актов, которые 

регламентируют общественные отношения и относятся к предмету их 

регулирования, возникающих в процессе исполнения наказания и применения 

средств исправления. 

Эти подзаконные акты можно разделить на две группы: 

а) Постановления Правительства РФ; 

б) Ведомственные акты. 

В связи, с чем Правительством РФ принято ряд нормативных актов: 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях, о дисциплинарной 

воинской части, об арестных домах, об исправительных центрах,  

минимальные нормы питания и материально - бытовое обеспечение 

осужденных  ч.3 ст.99 УИК, перечень технических средств надзора и 

контроля за осужденными и порядок их использования (ч.III ст. 83 УИК), о 

форме одежды осужденных к лишению свободы (ч.IV ст. 82 УИК). 

Уголовно-исполнительный кодекс делегирует полномочия Минюста и 

Минобороны принятие самостоятельно или совместно с другими 

ведомствами нормативно-правовых актов по вопросам исполнения наказания: 

«Правила внутреннего распорядка исправительных центров» ч.II ст.50 УИК, 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений ч.III ст.82 

УИК. 

Согласно ч.IV ст.88 УИК органам государственной власти субъектов 

Федерации даны полномочия по расширению прав и законных интересов 

осужденных, что не противоречит ст.72 Конституции РФ. 

Таким образом под уголовно-исполнительным законодательством в широком 

смысле необходимо понимать систему правовых актов, регулирующие весь 
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комплекс общественных отношений, возникающих по поводу и в процессе 

исполнения (отбывания) наказания и применения к осужденным средств 

исправительного воздействия. 

Исходя из вышеизложенного следует источниками уголовно-

исполнительного права являются: Конституция Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительный кодекс и другие федеральные законы, 

постановления Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые 

акты, а также нормативные акты, принимаемые органами государственной 

власти субъектов Федерации в соответствии с полномочиями, 

предоставленными им Уголовно-исполнительным кодексом.  

Согласно ч.II ст. 3 УИК устанавливается, если международным договором 

установлены иные правила исполнения наказания и обращения с 

осужденными, которые не предусмотрены законодательством РФ, то 

применяются Международные нормативные акты. 

В этом усматривается приоритет Международного права перед уголовно-

исполнительным законодательством. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ учитывает рекомендации 

(декларации) международных организаций и международных договоров, 

относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, при 

наличии необходимых экономических и социальных возможностей. 

Впервые в законодательстве выделены в самостоятельные категории цели и 

задачи данной отрасли права. 

Цель уголовно-исполнительного законодательства заключается в следующем: 

- исправление и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так иными лицами ч.I ст.1 УИК. 

Исправление – формирование у осужденных уважительного отношения к 

обществу, труду, нормам, правилам общежития и правопослушание (ч.I ст. 9 

УИК). 

Предупреждение – это профилактические мероприятия - охрана и надзор за 

осужденными ч.I ст. 82, оперативно-розыскные мероприятия ст. 84, 
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применение мер поощрения и взыскания ст. 113, 115, а также проведения 

воспитательной работы. 

Но данные цели осуществляются посредством поставленных задач перед 

уголовно-исполнительным законодательством, которые состоят в 

следующем: 

- регулирование порядка и условия отбывания наказания осужденных; 

- определение средств исправления (ч.II ст. 9 режим, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, общеобразовательное и профессионально-

техническое обучение, общественное воздействие). 

В особенной части УИК регулируется механизм реализации этих средств: 

- охрана прав, свобод и законных интересов осужденных, которые 

законодательно закреплены в ст. 19 УИК - контроль органов государственной 

власти за исполнением наказаний; ст. 20 УИК – судебный контроль; ст. 21 

УИК – ведомственный контроль; ст. 22 УИК – прокурорский надзор за 

соблюдением законов администрацией ИУ и т.д.  

- оказания осужденным помощи в социальной адаптации направлена на 

предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освобожденных от 

наказания. 

Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство определяет 

систему задач  этой отрасли, их взаимосвязь между собою. Эти задачи 

находят закрепление и развитие в институтах и нормах УИК и других 

нормативно-правовых актах.  

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Под нормой уголовно-исполнительного права понимается модель 

должного поведения субъектов и участников правоотношений 

(государственных органов, организаций, общественных объединений, 

должностных лиц, осужденных и отдельных граждан). 

Норма права представляет собой три уровня: 
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1. норма представляет собой основной элемент отрасли права – это его 

первый уровень 

2. комплекс норм, регулирующий определенную группу общественных 

отношений (исполнение лишения свободы, исправительные работы, 

освобождение от наказания) – образует второй уровень. 

3. сама отрасль права образует третий, высший уровень его структуры. 

Регулируя общественные отношения, возникающие при исполнении 

наказания нормы уголовно-исполнительного права устанавливают права и 

обязанности субъектов исполняющих и отбывающих наказания, регулируют 

их деятельность в двух направлениях: процесс исполнения (отбывания) 

наказания и применение исправительного воздействия. 

Особенность норм уголовно-исполнительного права состоит в том, что 

некоторые из них рецепированы из других отраслей права. 

Это прежде всего нормы регулирующие: труд осужденных к лишению 

свободы (ст.103-107 УИК); их пенсионное обеспечение при утрате 

трудоспособности (ст.98 УИК); профессиональное образование (ст.108 УИК); 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных 

свободы (ст.99-101 УИК) и т.д. 

Однако в уголовно-исполнительном праве существуют и социальные нормы, 

которые реализуются в форме: 

- норм-задач – к которым относятся ст. 1 УИК – определяет цели и задачи; 

ч.V ст. 103 УИК устанавливает, что производственная деятельность не 

должна препятствовать исправлению осужденных; 

- нормы принципы отражены в ст. 8 УИК; 

- нормы дефиниции в ч.I ст. 9 УИК дается понятие исправление осужденных, 

а в ч.I ст. 82 УИК понятие режима в исправительном учреждении. 

В уголовно-исполнительном кодексе выделяется большая группа бланкетных 

и отсылочных норм. В бланкетной норме делается ссылка на 

соответствующую отрасль законодательства, регулирующую общественные 

отношения, возникающие в связи с исполнением наказания. 
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Например, несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду согласно 

законодательству РФ о труде (ч.II ст.103 УИК). Кроме того бланкетные 

нормы облегчают применение норм смежных отраслей законодательства и 

более четко определяют предмет правового регулирования. 

Отсылочные нормы облегчают правоприменительную деятельность, 

позволяют избежать дублирования и имеют внутриотраслевое назначение. 

Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. 

В зависимости от характера, устанавливаемого поведения нормы уголовно-

исполнительного права можно классифицировать следующим образом: 

регулятивные, поощрительные и охранительные. 

Регулятивные – это те нормы, которые устанавливают права и обязанности 

субъектов и иных участников уголовно-исполнительных правоотношений. В 

свою очередь они делятся в зависимости от характера установленных прав и 

обязанностей на: 

- обязывающие нормы, которые устанавливают требования к субъектам 

совершать определенные действия; например ст.82 УИК – устанавливает 

требования режима в местах лишения свободы. Это обязательная изоляция и 

постоянный надзор за осужденными; 

- уполномочивающие нормы представляют субъектам выбор варианта 

поведения в рамках установленных законом. Согласно ч.IV ст. 89 УИК по 

желанию осужденного или адвоката свидания могут представляться наедине; 

- запрещающие нормы напротив устанавливают требования к субъектам 

воздерживаться от неправомерных действий; например ч.I стю90 УИК 

устанавливает – вес одной передачи не более веса посылки. 

Поощрительные нормы направлены на стимулирование одобряемого в 

законе поведения, исправление осужденных. Они в основном 

сконцентрированы в ст. 113 УИК – меры поощрения применяемые к 

осужденным. Согласно ч.II ст. 111 УИК участие осужденных в 

самодеятельных организациях поощряется и учитывается при определении 
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степени их исправления. Они также сформулированы и содержаться в ст.108, 

109, 112 и др. 

Охранительные нормы призваны защищать правоотношения, возникающие 

в процессе отбывания наказания, к таким нормам относятся  ст. 115 – меры 

взыскания и ст. 102 – материальная ответственность лиц лишенных свободы 

(это порча государственного имущества, книг, постельных принадлежностей, 

производственного инвентаря и т.д.) 

Нормы уголовно-исполнительного права подразделяются на материальные и 

процессуальные (процедурные). 

Материальные нормы права устанавливают содержание правила поведения, 

а процедурная норма регулирует условия и порядок его реализации. 

Например в ст.113 и 115 УИК сформулированы материальные нормы (меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным), а в ст.116 и 117 

определена процедура их применения. 

Таким образом, разделение норм уголовно-исполнительного права на виды 

имеет не только общетеоретическое значение, оно помогает предметно 

анализировать их при правоприменительной деятельности. 

В общей теории права в структуре норм выделяются гипотеза, диспозиция и 

санкция. Такое структурное разделение норм применимо и в уголовно-

исполнительном праве. 

Гипотеза представляет собой условие или событие, при наличии которого 

норма должна применяться. Во многих случаях гипотеза выносится за 

пределы текста нормы, она может быть общей для большинства норм, а также 

может содержаться в самом нормативном акте, например, в ст.97 УИК 

сформулированы условия краткосрочного выезда осужденных за пределы 

мест лишения свободы. 

Диспозиция – правило поведения субъектов и участников правоотношений, 

где определены их права и обязанности. 

В качестве санкции рассматривается предусмотренное нормой права 

последствие нарушения установленных ею правил поведения. Особенностью 
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санкций норм уголовно-исполнительного права в отличие от норм уголовного 

права является то, что они могут находиться в другой статье (ст.115 УИК), но 

применяются за нарушение правил поведения, установленных в различных 

статьях УИК. 

Применение норм уголовно- исполнительного права. 

Необходимым условием выполнения задач, поставленных перед уголовно-

исполнительным законодательством, является успешная реализация норм 

данной отрасли права. Она зависит от многих социальных, организационных 

и правовых факторов. 

К социальным условиям можно отнести отношение государства, общества, 

граждан к выполнению правовых предписаний, правопослушное поведение 

представителей государственной власти, должностных лиц, лиц, обладающих 

должностными полномочиями, представителей общественных объединений, а 

также граждан. К числу указанных факторов относятся господствующие в 

обществе, различных слоях населения и группах граждан нравственные и 

правовые представления, психологические установки на соблюдение законов; 

серьезно влияет на успешность реализации норм уголовно-исполнительного 

права состояние экономики. Экономический кризис в обществе препятствует 

выполнению такой задачи, как успешная реализация средств исправления 

осужденных. 

Кроме социальных и организационных факторов, влияющих на применение 

норм уголовно-исполнительного права, существует и правовой фактор. Он 

определяется степенью и полнотой регламентации правового механизма 

реализации норм этой отрасли права, полнотой и всесторонностью 

процедурного обеспечения норм материального права. Материальная норма 

без соответствующих ей процедурных норм остается мертвой. 

Успешное применение норм уголовно-исполнительного права предлагает их 

реализацию в пространстве и во времени, основные правила которой 

установлены в ст.6 УИК. 
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В ч.I ст.6 УИК определено, что уголовно-исполнительное законодательство 

РФ применяется на всей территории РФ. Это положение особенно важно для 

государства с федеративным устройством. Никакие иные правила исполнения 

наказания, устанавливаемые субъектами Федерации (кроме случаев, прямо 

предусмотренных в УИК), не могут применяться на его территории, как 

противоречащие ст.71 Конституции. 

В ч.II ст.6 УИК впервые установлены правила применения уголовно-

исполнительного законодательства во времени.  

Для выяснения начала действия закона, регулирующего исполнение 

наказания, необходимо руководствоваться общим положением о вступлении 

законов в силу, согласно ч.3.ст.15 Конституции РФ в которой говориться  

«законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы 

не применяются, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения». Из данного конституционного положения следует, что нормы 

уголовно- исполнительного права вступают в действие с момента их 

опубликования, если иное не оговорено в самом тексте закона или 

соответствующем законе, определяющем порядок введения его в действие. 

Так, Закон « О введении в действие Уголовно- исполнительного кодекса РФ» 

устанавливает, что он вводится в действие с 1 июля 1997 г.( ст.1) 

Одновременно в указанном с учетом  изменений внесенных в 2001 г. 

предусмотрено, что положения Кодекса о наказании в виде обязательных 

работ, ограничения свободы и ареста вводятся в действие федеральным 

законом по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов 

наказаний, но не позднее 2004- 2006 гг., т. е. в полном объеме УИК РФ 

вступит в действие до 2006 г.  (ст.6 УИК). 

Действие нормативного акта, регулирующего исполнение наказания, 

прекращается с момента опубликования соответствующего закона об отмене 

конкретного акта или с того дня, который специально оговорен во вновь 

принятом законе. 



 22

В ст. 2  Закона « О введении в действие Уголовно исполнительного кодекса 

РФ» указывается, что ИТК 1970 г. признается утратившим силу с 1 июля 1997 

г.  

Введение в действие норм уголовно- исполнительного права может влечь за 

собой ухудшение положения некоторых категорий осужденных. Так для лиц, 

содержащихся в колониях общего и строгого режимов, нормами УИК была 

предусмотрена возможность перевода с 1 июля 1997 г. на строгие условия ( 

ч.4 ст. 121, ч. 3 ст. 123), где они содержатся в запираемых помещениях, что не 

было предусмотрено ИТК 1970 г. УИК такую возможность допускает и тем 

самым придание обратной силы закону, ухудшающему положение 

осужденного.  

Структура уголовно-исполнительных правоотношений. 

Уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента вступления 

приговора в законную силу и продолжаются до отбытия осужденным 

наказания ( ст.7 УИК).  

Согласно ст. 390 УПК моментом возникновения уголовно-исполнительных 

отношений является распоряжение об исполнении судебного приговора и с 

этого момента лицо становится не подсудимым, а осужденным. 

Поэтому в процессе исполнения наказания уголовно-исполнительные 

правоотношения, не меняя свою юридическую природу, могут изменить свое 

содержание. 

Это может быть как при замене одного вида наказания другим, так и при 

изменении вида исправительного учреждения. 

В этой связи необходимо рассмотреть структуру уголовно-исполнительных 

правоотношений, которые состоят из следующих элементов: 

- субъекты и иные участники правоотношений; 

- содержание правоотношений 

- объекты правоотношений; 

- юридические факты, 
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Субъектами правоотношений являются юридические и физические лица, 

которые обладают определенными субъективными правами и обязанностями, 

установленные нормами уголовно- исполнительного права. 

Согласно ст.16 УИК к этим субъектам, прежде всего, относятся учреждения и 

органы, исполняющие наказания: 

- суды – исполняющие лишение специального воинского звания или 

почетного звания, классного чина (ч.VI ст. 16); 

- судебные приставы, на которых возложено исполнение штрафа; 

- уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая обязательные работы и 

исправительные работы; 

- учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие наказания в 

исправительных центрах, арестных домах, в исправительных учреждениях 

лишения свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и 

смертную казнь; 

- дисциплинарная воинская часть, исполняющая содержание осужденных 

военнослужащих в дисциплинарных воинских частях; 

- командование гарнизонов, исполняющих арест и ограничение по военной 

службе. 

Субъектами уголовно-исполнительных правоотношений могут выступать 

прокуроры, осуществляющие надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказание, а также 

участвующих в решении многих правовых вопросов, связанных с 

исполнением и отбыванием наказаний. Например, дают санкцию на 

задержание осужденного, уклоняющегося от выезда к месту отбывания 

наказания в виде ограничения свободы (ч.2 ст. 48 УИК), дают согласие на 

введение режима особых условий в исправительном учреждении (ч.3 ст. 85) и 

т. д. 

Субъектами уголовно- исполнительных правоотношений являются 

осужденные т.к. уголовно- исполнительные правоотношения возникают 

именно при отбывании ими наказаний. 
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Субъектами правоотношений, которые обладают наименьшим объемом прав 

и обязанностей являются – общественные объединения, попечительский 

совет, отдельные граждане, священнослужители и родственники осужденных, 

лица, работающие на предприятиях с осужденными. 

Под содержанием уголовно- исполнительных правоотношений – следует 

понимать фактическое поведение субъектов, а  также совокупность их прав и 

обязанностей, иными словами взаимосвязь прав и обязанностей образуют 

содержание правоотношений. 

Права и обязанности корреспондируются между собой, поэтому если один из 

субъектов несет какую-либо обязанность, то другой из них имеет право 

требовать выполнения данной обязанности, что образует взаимосвязанную 

систему и определяет содержание правоотношений, а совокупность их прав и 

обязанностей зависит от вида исполняемого наказания, которое реализуется в 

процессе его исполнения. 

Объектом правоотношений могут быть реально существующие  

обстоятельства или законные интересы, по поводу которых возникают 

правоотношения. Например, - для осужденных, - получение краткосрочного 

или длительного свидания, выезд из исправительного учреждения и т. д. Для 

администрации исправительных учреждений в качестве объекта выступают 

интересы, связанные с обеспечением режима и внутреннего порядка в 

исправительных учреждениях и т. д. В этой связи можно считать, что 

реализация прав и обязанностей субъектов и участников направлена на 

определенные объекты. 

Юридические факты представляют собой действия или события, в связи с 

которыми возникают, изменятся или прекращаются уголовно- 

исполнительные правоотношения. 

Юридические факты можно разделить на несколько групп: 

1) генеральный юридический факт – это вступление приговора суда  в  

законную силу  обращение его к исполнению (действие); истечение срока 
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наказания назначенное судом; условно досрочное освобождение, иначе 

говоря – событие; 

2) юридический факт со сложным фактическим составом, т.е. те факты, 

которые влекут за собой изменение комплекса правоотношений, например, 

замена одного вида наказания другим, перевод осужденного из колонии в 

тюрьму и т. д.;  

3) это те юридические факты, которые способствуют возникновению, 

изменению или прекращению конкретных правоотношений, например 

предоставление осужденному свидания, привлечение его к работе без оплаты 

труда и т. д. 

Таким образом, анализ показывает оценка правоотношений, возникающих на 

основании различных юридических фактов, даёт возможность правильно 

применять конкретные нормы, относящиеся к различным отраслям права. 

История развития уголовно-исполнительного законодательства и права. 

Формирование положений пенитенциарного законодательства началось еще 

при становлении государства и права Древней Руси. Наиболее известный 

памятник древнерусского права, содержащий нормы об уголовных 

наказаниях и их исполнении, - Русская Правда, древнейшей редакцией 

которой, была Краткая Правда, состоящая из правды Ярослава, Правды 

Ярославичей, Покона вирного и Урока мостников. Объединенные в Русской 

Правде нормативные предписания основывались на существующих обычаях 

и сложившейся практике наказания за опасные для князя и общества деяния. 

Исходя из обычая, за убийство допускалась кровная месть, т.е. разновидность 

смертной казни, которую приводили в исполнение родственники убитого, а 

не представители власти, но кровная месть могла быть заменена штрафом. 

Таким образом, штраф служил альтернативой смертной казни, а также 

служил альтернативой и за нанесение телесных повреждений. Весьма сурово 

законодатель относился к воровству. Так, любому предоставлялось право 

убить застигнутого на месте преступления ночного вора. 
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Правоположения об уголовных наказаниях и их исполнении получили 

дальнейшее развитие в период образования и укрепления Русского 

централизованного государства. Важными источниками рассматриваемых 

норм стали общероссийские Судебники 1497 и 1550гг., где были объединены 

предписания Русской Правды, обычного права и судебно- прецедентной 

практики. Публично исполнялись смертная казнь для устрашения 

присутствующих, чтобы вызвать у них устойчивый страх, препятствующий 

совершению новых преступлений. 

Широкое распространение получило телесное наказание и наказание в виде 

помещения в тюрьму.  

В сравнении с Русской Правдой система наказаний и процесс их исполнения 

по Судебникам 1497 и 1550 гг. приобретают более суровый характер, 

направленный на максимальное устрашение преступников и населения, в 

этой связи значительная часть применявшихся ранее в виде основного 

наказания вытесняется смертной казнью, телесными наказаниями, лишением 

свободы. 

Соборное Уложение 1649 г. пошло по пути дальнейшего наращивания 

устрашающего начала наказания и процесса его исполнения, ярко 

выраженной мести преступнику за совершенное деяние. 

Ведущими видами наказания стали смертная казнь, телесны наказания, в том 

числе членовредительские меры, широко применялось тюремное заключение, 

которое назначалось на определенный срок (от трех дней до четырех лет) 

либо неопределенный (на сколько государь укажет) срок. Был введен новый 

вид наказания  -ссылка преступников. Помимо указанного В Соборном 

Уложении закреплялся принцип неопределенности наказания. 

Важным источником предписаний о системе наказаний и их исполнении стал 

Артикул воинский 1715 г. – произведенная Петром I  при его 

непосредственном участии первая систематизация уголовно-правовых норм 

России. 
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Существенный вклад в идеологию создания пенитенциарного права внес 

проект Екатерины II об устройстве тюрем, который предусматривал 

совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий 

содержания заключенных, определение правового статуса администрации. 

При Николае I была проведена систематизация уголовного права, 

завершившаяся принятием 15 августа 1845 г. Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных. 

Развитием идей демократии и гуманности стало Уголовное Уложение, 

принятое 22 марта 1903 г. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что к моменту октябрьской 

революции 1917 г. пенитенциарная политика и право России получили 

известное развитие, впитали ряд прогрессивных демократических идей. 

Первым крупным советским актом  в области исполнения наказания стала 

Временная инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке 

отбывания такового», утвержденная постановлением Наркомата юстиции от 

23 июля 1918 г. 

В условиях развернувшейся гражданской войны постановлением СНК 

РСФСР от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре» определялась 

необходимость защитить Советскую республику от классовых врагов путем 

изолирования их в концентрационные лагерях. Существование этих новых 

мест лишения свободы было оформлено декретом ВЦИК от 15 апреля 1919 г. 

и постановлением ВЦИК от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудительных 

работ». 

Окончание гражданской войны позволило перейти к более планомерному 

созданию законодательной базы применения уголовных наказаний. В 1922 г. 

водится в действие Уголовный кодекс РСФСР, исходя из которого начинается 

разработка проекта Исправительно-трудового кодекса. 16 октября 1924 г. он 

был принят. 

22 ноября на базе Основных начал принимается новый Уголовный кодекс 

РСФСР. 
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27 октября 1960 г. на базе Основ был принят Уголовный кодекс РСФСР. 10 

декабря 1970 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. 

С принятием Конституции 1993 г. советский период развития 

законодательства завершился. 

8 января 1997 г. Президент РФ подписал ФЗ о ведении в действие с 1 июля 

1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса. 

Таким образом, в России завершился период перехода от исправительно-

трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 

Исправительно-трудовое законодательство и право России в советский 

период. 

Советское исправительно-трудовое законодательство получило свое разви-

тие из предшествующей пенитенциарной теории России и стала 

самостоятельной отраслью науки и права. 

Теоретической основой преобразований стали передовые идеи зарубежных 

и отечественных пенитенциаристов, нашедшее отражение еще в проекте 

Екатерины II об устройствах тюрем, в уставе Российского Попечительского 

о тюрьмах общества, в трудах С.В.Фойницкого, Н.С.Таганцева, 

С.П.Мокринского и С.В.Познышева. 

Основными положениями были идеи об исправлении осужденных - глав-

ной цели наказания и общественно полезном труде как ведущем средстве 

исправления. Именно они легли в основу нового наименования 

«исправительно-трудового права». Постановлением Народного 

Комиссариата юстиции от 24 января 1918г. «О тюремных рабочих 

командах» в тюрьмах вводился общественно полезный труд, который 

провозглашался одним из основных средств исправления осужденных. 

Первым крупным советским нормативным актом в области исполнения 

наказания стала Временная инструкция «О лишении свободы, как мере 

наказания, и о порядке отбывания такого», утвержденная постановлением 

Наркомата юстиции от 23 июля 1918г. Заведование применением 
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уголовных наказаний возлагалось на Карательный отдел Наркомата 

юстиции. 

В условиях развернувшейся в России гражданской войны и интервенции 

постановлением СНК РСФСР от 5 сентября 1918г. «О красном терроре» 

определялась необходимость защитить Советскую республику от 

классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. 

Существование этих новых мест лишения свободы было оформлено 

декретом ВЦИК от 15.04.1919г. и постановлением ВЦИК от 17.05.1919г. 

«О лагерях принудительных работ». 

Следующим крупным нормативным актом, регламентирующим исполне-

ние наказания, стало утвержденное постановлением Наркомата юстиции от 

15 ноября 1920г. Положение об общих местах заключения РСФСР, которое 

представляло собой инструкцию о деятельности и управлении общими 

местами заключения. Окончание гражданской войны позволило советской 

власти перейти к созданию законодательной базы применения уголовных 

наказаний. 

В 1922 году вводится в действие Уголовный кодекс РСФСР, исходя их ко-

торого, начинается разработка проекта Исправительно-трудового кодекса. 

Первый в истории России Исправительно-трудовой кодекс был принят 16 

октября 1924 года. 

Задачей Кодекса провозглашалось осуществление уголовной политики пу-

тем соответствующей организации исполнения лишения свободы и 

принудительных работ без содержания под стражей (ст.1), целью которых 

было общее и специальное предупреждение преступлений (ст.2). 

Исполнение наказаний соединялось с применением мер исправительно-

трудового воздействия. На практике некоторые положения Кодекса 

оказались нежизнеспособными. В связи с чем, 30 октября 1924 года были 

приняты Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, которые оказали существенное влияние на уголовное 
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и исполнительно-трудовое законодательство республик, в том числе 

РСФСР. 

22 ноября 1926 года на базе Основных начал принимается новый Уголов-

ный кодекс РСФСР, который воспринял и развил положения союзного 

закона. 

29 марта 1928 года было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О 

карательной политике и состоянии мест заключения», которое подвело 

определенные итоги в проведении советской карательной (уголовной) и 

исправительно-трудовой политики. 

Постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 6 ноября 1929г. вводится лишение 

свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местностях 

СССР на срок от 3 до 10 лет. Постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930г. 

объявляется Положение об исправительно-трудовых лагерях, которое 

ставило перед ними задачу охраны общества от особо социально опасных 

правонарушителей путем их изоляции (ст. 1), соединенной с общественно-

полезным трудом, и приспособление их к условиям социалистического 

общежития. Лагеря находились в ведении объединенного 

Государственного Политического Управления (ОГ-ПУ). 

Постановлением ВЦИК и СНК от 1 августа 1933 года в действие был вве-

ден новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. 

Задачей уголовной политики Кодекс провозглашал (ст.1) защиту диктату-

ры пролетариата от посягательств классово-враждебных элементов и 

нарушений. 

Цели исправительно-трудовой политики (ст.2) были: 

1) ставить осужденных в условия, преграждающие им возможность 

совершения действий, наносящих ущерб социалистическому 

строительству. 

2) перевоспитывать и приспособлять к условиям трудового общежития 

путем направления их труда на общеполезные цели. 
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Средствами  перевоспитания  признавались  труд  и политико-

воспитательная работа, а основным типом мест лишения свободы -- 

трудовая колония. 

В 30-х годах начинает набирать силу тенденция к усилению строгости уго-

ловных наказаний и отступлению от судебного порядка их применения. Так, 

5 ноября 1934г. Постановлением ЦИК и СНК СССР при Народном 

комиссаре внутренних дел СССР было создано Особое совещание, 

получившее право без суда назначать ссылку и высылку на срок до 5 лет, 

заключение в исправительно-трудовой лагерь. Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 7 апреля 1935г. Расширялась уголовная ответственность 

несовершеннолетних, за отдельные деяния она устанавливалась с 12-

летнего возраста. 8 августа 1936г. Постановлением ЦИК и СНК СССР было 

восстановлено упраздненное ранее тюремное заключение. Максимальный 

срок лишения свободы был увеличен с 10 до 25 лет. В период с конца 30-

х по начало 50-х годов Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

фактически перестает действовать, законодательная регламентация 

исполнения наказаний вытесняется закрытыми для общественности ведом-

ственными нормативными актами. В исправительно-трудовой политике и 

практике наступает период застоя и регресса. 

25 декабря 1958г. Верховный Совет СССР утвердил Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и поручил привести 

уголовное законодательство союзных республик в соответствие с ними. 

27 октября 1960г. На базе Основ был принят Уголовный кодекс РСФСР. 

11 июля 1969г. Законом СССР были введены в действие Основы исправи-

тельно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, а 10 

декабря 1970г. Принят Исправительно-трудовой кодекс (НТК) РСФСР. 

После распада Союза ССР Законами РСФСР от 18 февраля, 29 февраля и 6 

июля 1993г. Были отменены наказания (и соответственно их исполнение) в 

виде ссылки, высылки, условное осуждение к лишению свободы и условное 

освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением 
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осужденного к труду, направление в воспитательно-трудовой 

профилакторий, упразднены колонии усиленного режима. С принятием 

12 декабря 1993г. Новой Конституции России советский период ее 

истории завершился.  

Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-

исполнительному законодательству. 

После принятия Конституции Российской Федерации 1993г. Начался 

процесс проведения российского законодательства в соответствие с ее 

нормами. Согласно ст.71 Конституция установила положение 

относительно того, что в  ведении  Российской  Федерации  

находится  уголовное ,  уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство. Указанный подход законодателя 

предполагал осуществление перехода от исправительно-трудового к 

уголовно-исполнительному закону. 

Введение в действие новой Конституции активизировало проводимую 

одновременно с формированием проекта нового Уголовного кодекса 

России работу над проектом приходящего на смену Исправительно-

трудовому Уголовно-исполнительного кодекса. Значительное влияние 

на законотворческую деятельность в этой области оказали 

конференции, семинары, дискуссии, в том числе в средствах массовой 

информации, направленные на выработку идей о реформировании 

законодательства, регламентирующего исполнение наказаний. 

Существенным шагом в реформировании рассматриваемой сферы 

стало принятие 15 июня 1995г. Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», который отменил действующие ранее общесоюзные 

Положение о предварительном заключении под стражу и Положение о 

порядке кратковременного содержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступления. Федеральный закон отделил правовой 

статус содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
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совершении преступлений от правового статуса лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы.. Это позволило продвинуться по пути 

выполнения Россией взятых международных обязательств по демократизации 

системы уголовной юстиции. 

международных обязательств по демократизации системы уголовной 

юстиции. 

13 января 1996 г. Президент Российской Федерации одобрил 

подготовленную учеными и практиками, прошедшую обсуждение на 

различных уровнях с привлечением населения и средств массовой 

информации, Концепцию реорганизации уголовно-исполнительной 

системы МВД России на период до 2005г. Концепция содержала 

комплекс организационно-правовых, социально-экономических, 

психолого-педагогических и иных мер по приведению деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, в соответствие с 

требованиями Конституции РФ, потребностями надежно обеспечить 

права и законные интересы осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. По существу в ней нашла отражение 

идеология реформирования уголовно-исполнительной системы России 

на ближайшую и отдаленную перспективу. Между тем процедура 

прохождения представленного в Федеральное Собрание РФ проекта 

Уголовно-исполнительного кодекса затягивалась в силу наличия 

значительного количества спорных моментов, в то время как Уголов-

ный кодекс был принят и введен в действие с 1 января 1997г. Новое 

уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство, без которого невозможна реализация Уголовного 

кодекса, запаздывало.  

В этой связи законодатель в целях обеспечения применения уголовного 

закона принял решение о внесении в действующее уголовно-

процессуальное и исправительно-трудовое законодательство временных (до 
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введения в действие нового Уголовно-процессуального и Уголовно-

исполнительного кодексов) корректив. 

15 декабря 1996г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В законе излагались вытекающие из содержания Уголовного кодекса Рос-

сии, согласованные с текстом проекта Уголовно-исполнительного кодекса 

положения, адаптирующие Исправительно-трудовой кодекс к действию в 

условиях реализации нового уголовного законодательства. 

8 января 1997г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный 

закон о введении в действие с 1 июля 1997г. Уголовно-исправительного 

кодекса. Таким образом, в России завершился период перехода от 

исправительно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 

Глава III. Исполнение наказания и применение исправительного 

воздействия. 

Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 

Согласно ст. 392 УПК приговор суда, вступивший в законную силу в 

отношении осужденного лица, подлежит исполнению предприятиями, 

организациями, учреждениями и должностными лицами. 

Содержанием и сущностью наказания является особая форма  

государственного принуждения (кара), поэтому под исполнением наказания 

следует понимать урегулированный нормами уголовно-исполнительного 

права порядок применения мер государственного принуждения, 

выражающегося в комплексе ограничений прав и свобод осужденного. 

В этой связи правоограничения применяются в качестве психологического 

воздействия на осужденного с целью его исправления и предупреждения 

совершения им новых преступлений, и меры принуждения, его объем зависит 

от конкретного вида наказания, а также их реализация осуществляется 

согласно ч.II ст. 9 и ч.I ст. 82 УИК.  
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Например: исправительные работы – состоит в ограничении определенного 

объема трудовых и иных прав осужденного и удержании до 20% заработка 

(ст. 40-41 УИК); заниматься определенными видами профессиональной 

деятельности – врачебной, педагогической и т.д. (ст. 34 УИК). 

Одним из основных средств исправления осужденных является режим, 

который по своей направленности является многофункциональным и создает 

условия для применения других средств исправления. 

Режим приобретает конкретное содержание применительно к определенному 

виду наказания, которое определяется его спецификой, и наиболее полно 

реализуется при исполнении наказаний, связанных с изоляцией от общества: 

в арестных домах, тюрьмах, дисциплинарных воинских частях, 

исправительных учреждениях. Они регламентируют весь  образ жизни 

осужденных, как свободное время, так и трудовую деятельность, которые 

находятся под контролем администрации органов исполняющих наказание. 

Режимом определяется внутренний распорядок ИУ; на территории – 

администрацией и осужденными; лицам, посещающим эти учреждения 

(представителями органов власти, родственниками, священниками, ИТР 

производственных объектов), а также за пределами ИУ (ч.3 ст.121, ч.4 

ст.96)(п.6 ст.14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»). 

Таким образом, в узком смысле понятие режима означает правила 

общежития, в широком смысле – это совокупность условий и правил 

отбывания уголовного наказания осужденными, и в этой связи можно 

выделить следующие функции режима: 

карательная – это установленная система правоограничений, применяемых к 

осужденным в процессе отбывания наказания; 

воспитательная – режим вынуждает осужденного соблюдать установленный 

порядок отбывания наказания, приучает его к 

дисциплине; 
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обеспечивающая – устанавливает порядок привлечения осужденных к труду, 

учебе, организует работу ШРМ, ПТО, порядок 

проведения воспитательных мероприятий; 

социальный контроль – осуществляется путем регламентации поведения 

осужденных и на этой основе применяются меры 

поощрения или взыскания. 

Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств 

исправления. 

Согласно ч.II.ст.2,ч.II.ст.9 УИК при исполнении наказания к осужденным 

применяются средства исправления, которые при их применении образуют 

особый вид исправительного воздействия, и они в корне отличаются от 

педагогического процесса воспитания. 

От вида исполняемого наказания зависит объем  и характер содержания 

средств исправления (ч.III. ст. 9 УИК). 

При исполнении ареста  осужденные не привлекаются к общему  и 

профессиональному образованию, а трудовая деятельность их  

ограничивается привлечением к хозяйственным работам арестного дома без 

оплаты (ст. 69 ч.II УИК). 

Согласно ст. 126-127 УИК осужденные к пожизненному лишению свободы  

содержатся отдельно от основной массы и размещаются по два человека в 

камере или по одному. 

При исполнении лишения свободы на определенный срок средства 

исправления осужденных применятся в полном объеме. При исполнении 

исправительных работ можно говорить о применении лишь отдельных 

элементов такого воздействия. При исполнении такого вида наказания как 

содержание военнослужащего в дисциплинарной воинской части, 

применяются средства и методы воинского воспитания. 

Исправительное воздействие отличается от обычного воспитания по своему 

объекту, поэтому основанием для применения к осужденным 

исправительного служит только приговор суда, вступивший в законную силу 
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(ст. 7 УИК), следовательно и исправление осужденных должно быть 

возложено на уполномоченные на это государственные  учреждения и 

органы, а участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 

обязательно. 

Исполнение наказания базируется на принципах уголовно-исполнительного 

права, а исправительное воздействие – на принципах педагогики и 

психологии. Соединение исполнения наказания и исправительного 

воздействия образует единый карательно- исправительный процесс. 

Основные средства исправительного воздействия включают в себя 

следующее: режим, воспитательная работа, общественно- полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и 

профессиональная подготовка и общественное воздействие.   

Режим – по своей сущности он многофункционален и содержит не 

только элементы принуждения (кары), но и воспитания, поэтому в 

содержание исправительного воздействия могут быть включены те его 

элементы, которые не выражают кару например; обучение в ШРМ, ПТО, а 

также выход на работу по графику и соблюдение его всеми. 

Воспитательная работа с осужденными направлена формирование у 

них уважения к личности, обществу, его нормам, правилам поведения и 

традициям  человеческого общежития, к труду, закону и правопослушного 

поведения. 

Общее образование осужденных и их профессиональная подготовка ее 

формы и организация регламентируются Уголовно- исполнительным 

кодексом в соответствии с законодательством РФ общем  и пофессиональном 

образовании. По своему содержанию и формам обучения являются одним из 

составных элементов воспитания. 

Труд осужденных (как указывается в международных правовых актах, а 

также в уголовно- исполнительном законодательстве) является необходимым 

средством их исправления, а его обязательность не свидетельствует о том, что 

он является принудительным. 
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Воспитательное воздействие на осужденных оказывается при 

исполнении всех видов наказания как со стороны органов, его исполняющих, 

так и общества в целом.  

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применение к осужденным средств исправления. 

Дифференциация и индивидуализация наказания и применения к 

осужденным средств исправительного воздействия создают необходимые 

предпосылки для достижения его целей и задач. Дифференциация исполнения 

наказания и процесса исправительного воздействия предполагают, что к 

различным категориям осужденных в зависимости от характера совершенных 

ими преступлений и степени общественной опасности, прошлой преступной 

деятельности следует применять различный объем карательного воздействия, 

правоограничений, а воспитательная работа с ними должна строиться с 

учетом типологических особенностей их личности, возраста, пола и иных 

психолого- педагогических особенностей.   

Таким образом, методом дифференциации исполнения наказания является 

классификация осужденных на различные категории, а также ограничивается 

видами исправительных учреждений, а в их пределах- видами колоний. 

Осужденные подразделяются на: 

- положительно - характеризующиеся (ч.III ст. 113 УИК); 

- не нуждающиеся в полном отбытии срока наказания (ч.I ст. 79 УИК); 

- нарушители и злостные нарушители (ст. 115,116 УИК). 

Дифференциация исправительного воздействия на осужденных проводится с 

учетом: - пола, возраста, состояния здоровья, пошлой преступной 

деятельности. 

Индивидуализация исполнения наказания и применение мер 

исправительного воздействия – логическое продолжение дифференциации. Ее 

основные положения сформированы в ч.3 ст. 9 УИК, согласно которой 

средства исправления осужденных должны применяться с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 
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осужденного, а также в пределах одного вида исправительного  учреждения 

путем изменения объема карательного воздействия. На конкретного 

осужденного его перевода с одних условий отбывания наказания на другие, а 

также путем перевода из исправительного учреждения одного вида в другое. 

Глава IV. Правовой статус лиц, отбывающих наказание и их 

характеристика. 

Социально-правовое значение и понятие правового положения лиц,  

отбывающих наказание. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ лица отбывающие наказание, как и граждане 

государства, обладают правами и свободами человека и гражданина. 

Основу возложенных на них обязанностей и принадлежащих им прав и 

законных интересов образуют правовой режим отбывания наказания и в 

первую очередь – исправления осужденных. 

По вопросам соблюдения прав осужденных приняты ряд документов: 

«Минимальные стандартные правила обращения с заключенными» (1955г.), 

«Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» 

(1979г.), «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме» (1989г.), «Минимальные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних», Пекинские правила 1985г. и др. 

В 1996 г. Российская Федерация была принята в Свет Европы. Она подписала 

Европейскую Ковенцию о предупреждении пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания (1987). На ближайшей 

повестке дня – выполнение Европейских пенитенциарных правил (1987). 

Правовое положение осужденных основано на общем статусе граждан 

России, но общепринято выделение трех видов статуса личности: 

- общий правовой статус; 

- специальный правовой статус; 

- индивидуальный правовой статус. 
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Общий правовой статус не влечет лишения гражданства России или 

согласно ст. 6 Конституции РФ гражданин России не может быть лишен 

своего гражданства или права изменить его, в этой связи  специальный 

правовой статус осужденных базируется на общем правовом статусе 

граждан России, и согласно закона РФ «О гражданстве РФ» от  31 мая 2002 г. 

с измен. и  допол. от 11. 11.2003 г, так в ст. 20 закона говориться 

«…отбывание уголовного наказания является препятствием для выхода из 

гражданства России по желанию осужденного». 

Государство, сохраняя индивидуально правовой статус осужденных, 

преследует цель повышения воспитательного потенциала наказания, 

формирования гражданского чувства, и осужденный, пользуясь 

общегражданскими правами несет обязанности, возложенные на граждан РФ 

без каких-либо ограничений в сфере: 

- наследственных; 

- брачно-семейных; 

- трудовых; 

- социальных и иных решений. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденный ограничивается в 

свободном передвижении, выборе места жительства и места пребывания. 

Таким образом, правовой статус осужденных представляет собой 

совокупность юридических средств, с помощью которых закрепляется 

положение осужденного во время отбывания наказания, и его законные 

интересы регулируются нормами различных отраслей права. 

Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. 

В зависимости от вида наказания различаются общегражданские права, 

свободы и их ограничения. 

Поэтому содержание правового статуса осужденных входят их права, 

законные интересы и обязанности, хотя права и законные интересы 

представляют собой самостоятельные интересы, которые характеризуются с 

точки зрения их социального назначения, сущности и содержания. 
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Сущность прав осужденных заключается в пользовании социальными 

благами:  

во-первых (субъективными) питанием, вещевым довольствием и т.д.  

во-вторых, исполнения юридических обязанностей персоналом учреждений и 

организаций, исполняющих наказания. 

в-третьих, возможность прибегнуть к защите своего субъективного права. 

Таким образом субъективное право осужденного это гарантируемое 

государством социальные блага, которые обеспечиваются юридическими 

обязанностями должностных лиц учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Законные интересы осужденных позволяют стимулировать их исправление 

в процессе отбывания наказания, и состоят их трех элементов. 

Первый – получение предусмотренного законом социального блага; 

материальное – дополнительные посылки, бандероли, передачи; 

духовные – дополнительные длительные, краткосрочные свидания, 

телефонные переговоры, выезд за пределы ИУ, проведение свиданий за 

пределами ИУ, для этого необходима оценка персоналом ИУ. 

Вторым элементом является ходатайство перед управомоченными 

субъектами (т.е. администрация ИУ, КП и т.д.) об их соответствующих 

действиях. 

Третьим элементом является возможность обращаться за защитой 

законных интересов в компетентные органы. 

Но виды законных интересов могут быть разделены на три группы: 

Первая – получение поощрения (условно-досрочное и досрочное 

освобождение), которые закреплены  в нормах уголовного и уголовно-

исполнительного права (облегченные или льготные условия отбывания 

лишения свободы); 

Вторая – направленная на поучение льгот не связанная с заслугами 

осужденного, например, статья подпадает на бесконвойное передвижение. 
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Третью группу представляют законные интересы, которые закреплены в 

законе и законодатель прибегает к формулировкам «как правило», «в порядке 

исключения», «по возможности» например ч.I ст. 103 привлечение 

осужденных к труду с учетом возраста, пола, здоровья и по специальности. 

На основе анализа вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

социально-правовое значение обязанностей выражается в том, что они 

являются средством формирования нравственного и правового сознания 

осужденных, укрепление законности и правопорядка, дисциплины и 

организованности во время отбывания наказания. 

Закрепление в законодательстве правового положения лиц, отбывающих 

наказания. 

Данному вопросу посвящена самостоятельная глава II УИК (в ИТК 1970г. 

имелись лишь три статьи), которая значительно расширила и углубила 

правовое положение осужденных, а также социально-правовая значимость 

определяется еще тем, что она стоит на втором месте после общих положений 

УИК.  

Поэтому Конституция РФ не только обусловила место главы о правовом 

положении осужденного, но и закрепила в своих нормах правовой статус 

осужденных и его содержание. Так Конституция существенно изменила 

требования к источникам ограничений прав человека и гражданина.  

В ч.III ст. 55 Конституции РФ установлено, что права человека и гражданина 

могут быть ограничены только Федеральным законом в том случае, когда это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны 

страны и безопасности государства. 

Поэтому ограничения не могут устанавливаться: 

во-первых, нормативно-правовыми и ведомственными актами, а также 

указаниями должностных лиц. Вся деятельность персонала должна строиться 

на соблюдении закона; 
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во-вторых, ограничения не могут устанавливаться законами субъектов 

Федерации; 

в-третьих, ограничения устанавливаются в целях защиты строго 

определенного круга социально-политических ценностей: основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья и т.д. 

В этой связи в уголовно-исполнительном законодательстве правовое 

положение осужденных закрепляется двумя путями: 

1. установление нормативного определения правового положения 

осужденных; 

2. регламентацией прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

Нормативное определение правового положения осужденных закреплено в ст. 

10 УИК. 

Часть I ст. 10 – РФ охраняет права, свободы и законные интересы 

осужденных. 

Часть II ст. 10 – осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ с 

ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством РФ. 

Часть III ст. 10 – определяется правовое положение иностранных граждан и 

они не бесправны, их жизнь и здоровье, честь и достоинство охраняются 

Конституцией РФ и международным договором. 

Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания. 

В уголовно-исполнительном кодексе отражены основные права и 

обязанности осужденных. 

В ст. 11 УИК – регламентированы 

обязанности осужденных. 

I. Соблюдать нормы поведения 

в обществе, выполнять 

требования санитарии и 

гигиены; 

II. Соблюдать порядок и условия 

В ст. 12 УИК – регламентированы 

права осужденных. 

I. Получение информации о 

своих правах и обязанностях, 

условиях отбывания наказания; 

II. Вежливое обращение со 

стороны администрации, меры 
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отбывания наказания; 

III. Осужденные обязаны 

выполнять законные 

требования администрации 

учреждения; 

IV. Обязаны вежливо обращаться 

к персоналу и к другим 

осужденным; 

V. Являться по вызову 

администрации и давать 

объяснения; 

VI. Не исполнение данных 

обязанностей влечет 

ответственность. 

 

 

принуждения на основании 

закона; 

III. Без согласия осужденного они 

на могут быть подвергнуты 

медицинским опытам; 

IV. Осужденный имеет право 

направлять жалобы и заявления 

к администрации и в 

вышестоящие инстанции, 

межгосударственные органы и 

т.д. 

V. Осужденный имеет право 

использовать государственный 

язык в переписке, жалобах и 

заявлениях; 

VI. Осужденный имеет право на 

охрану здоровья и получение 

первичной медицинской 

специализированной помощи; 

VII. Осужденный имеет право на 

социальное обеспечение, 

получение пенсии и 

социального пособия по 

инвалидности; 

VIII. Осужденный имеет право на 

квалифицированную 

юридическую помощь – 

адвокат; 

IX. Осужденный имеет право на 

связь с дипломатическими 
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представительствами, и 

консульскими учреждениями; 

X. Права осужденного 

устанавливаются настоящим 

кодексом; 

XI. Не должен нарушаться порядок 

отбывания наказания  

(см. в УИК ст. 13, 14, 15)  

 

Характеристика осужденных. 

Без изучения личности не может быть и речи о его исправлении, так как в 

процессе исправления необходимо выявить причины и условия, приведшие к 

совершению преступления которые должны быть искоренены, также без 

изучения личности нельзя эффективно применять меры поощрения и 

взыскания и наконец изучения личности позволяет сделать заключение о его 

исправлении и представлении осужденного к условно-досрочному 

освобождению, замене не отбытой части  лишения свободы более мягким 

видом наказания: КП, ИР или к помилованию. Законодательно это закреплено 

в ч.4 ст. 109 УИК. 

Личность человека – это сложное явление, которое характеризует его 

социальную, психологическую и биологическую сторону. Поэтому в 

уголовно-исполнительном праве выделяются социально-демографические, 

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики осужденных. 

Социально-демографические – пол, возраст, семейное положение, 

трудоспособность, состояние здоровья, образование, род занятий. 

Уголовно-правовая характеристика – квалификация совершенного 

преступления, число судимостей,  назначение срока наказания, статья по 

которой осужден (хулиган, убийца и т.д.), тяжесть совершенного 

преступления, корыстные, насильственные, рецидив преступления, его 

интенсивность, число судимостей. 
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Уголовно-исполнительная характеристика:  

- поощрения и взыскания; 

- отношение к труду, участие в самодеятельных организациях; 

- отношение к общеобразовательному и профессиональному обучению; 

- взаимоотношения с родственниками; 

- оценка степени исправления осужденного и т.д. и т.п. 

Глава V. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания. 

Согласно ч.I ст. 74 УИК исполнение наказания возлагается на 

исправительные учреждения, входящие в соответствии с законом РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» в 

уголовно-исполнительную систему России. 

Для исполнения наказания будут созданы: 

- арестные дома ( для исполнения наказания в виде ареста ч.I ст.68 УИК); 

- исправительные центры (для исполнения наказания в виде ограничения 

свободы ч.I ст.47 УИК). 

Исполнение наказания  в виде содержания военнослужащего в 

дисциплинарной воинской части возлагается на специально предназначенные 

для этого дисциплинарные воинские части (ч. 12 ст. 16 УИК); 

Созданы и функционируют уголовно-исполнительные инспекции, которые 

осуществляют контроль за осужденными к исправительным и обязательным 

работам, на них возложено исполнение уголовного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью, осуществлять контроль за поведением условно осужденных 

(ст. 73 УК РФ). 

На судебных приставов возложено исполнение наказания в виде штрафа, а 

лишение воинского или почетного звания возложено на суды. 

Арест – возлагается на командование гарнизонов, 



 47

- ограничение по воинской службе – на командование воинской части, 

учреждений, органов и воинских формирований (ч.12.ст. 16 УИК). 

Исполнение смертной казни возложено на учреждения уголовно-

исполнительной системы (ч.11 ст. 16 УИК) – как правило, это следственные 

изоляторы и тюрьмы. 

Уголовно- исполнительным законодательством на администрацию 

организации, в которой работает осужденный возложено исполнение 

наказания занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (ч.2. ст. 16 УИК). 

Лишение специального воинского или почетного звания классного чина и 

государственных наград исполняется судом и органом присвоившим звание, 

классный чин и государственные награды (ч.3 ст. 16). 

Таким образом, можно сделать два вывода. Первый о том, что законодателем 

функция исполнения уголовного наказания возлагается на 

специализированные органы, создаваемых в рамках Минобороны, а также 

Минюста РФ. 

Перед этими учреждениями ставятся следующие задачи: 

1. исполнение приговоров суда в соответствии с установленным уголовно-

исполнительным и иным законодательством, применяя средства 

исправительного воздействия. 

2. обеспечение процесса исправления осужденных – формирование уважения 

к обществу, труду, традициям и воспитание правопослушного поведения. 

3. Специальное и частное предупреждение преступлений – чтобы в момент 

отбытия наказания осужденный не совершил нового преступления. 

4. общепредупредительные воздействия – реализация в полном объеме и в 

соответствии с законом карательных правоограничений. 

Таким образом, учреждения и органы, исполняющие накзания, выполняют 

четыре основные задачи: исполнение приговора суда, обеспечение процесса 

исправления осужденных, предупреждение как с их стороны, так и со 

стороны иных лиц совершения новых преступлений. 
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Назначение и виды исправительных учреждений. 

Уголовно-исполнительную систему в РФ образуют учреждения, 

исполняющие наказание в виде лишения свободы. И на них возлагаются 

конкретные задачи по достижению цели уголовного наказания, целей и задач 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Поэтому, говоря о назначении исправительных учреждений мы говорим о 

целях и задачах, которые реализуются с помощью основных средств 

воспитания (ст. 9 УИК). 

Это прежде всего: 

-обеспечение режима исполнения наказания для исправительных учреждений 

– основная; 

- организация труда осужденных; 

- общеобразовательная и профессионально техническое обучение; 

-воспитательная работа– задача, которая поставлена перед инженерно- 

техническими работниками, администрацией исправительного учреждения и 

перед всем персоналом. Основным методом воспитательной работы является 

индивидуальная работа. 

Перед исправительными учреждениями стоят присущие только им задачи: 

- обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных; 

- социальная защита персонала мест лишения свободы; 

- обеспечение его безопасности; 

- проведение оперативно-розыскной деятельности и содействие органам 

осуществляющим ОРМ (милиции, органам безопасности). 

Согласно ст. 58 УК отбывание наказания по приговору суда назначается в 

следующих учреждениях: 

- исправительных колониях – закрытые; 

- колонии-поселения – полуоткрытые; 

- воспитательных колониях (для несовершеннолетних до 21 года) 

-лечебно-исправительных и СИЗО. 

Для исправительных учреждений характерно следующее: 
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- все они закрытого типа (кроме колонии поселения, которая является 

учреждением полузакрытого типа); 

- исправительное воздействие применяется в полном объеме (привлечение к 

труду, обучение в ШРМ и ПТО и т.д.); 

- исправительная колония построена по отрядному принципу, размещение 

осужденных в общежитиях, метод воспитания – коллективный. 

В тюрьмах и колониях особого режима содержание осужденных 

обеспечивается по камерно  и воспитательная работа имеют свою специфику. 

В зависимости от состояния здоровья осужденных создаются 

специализированные исправительные учреждения. Например, осужденные, 

больные открытой формой туберкулеза, алкоголизмом или наркоманией, 

отбывают наказание в лечебных исправительных учреждениях (ч. 2 ст. 101 

УИК). 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с судом 

и иными государственными органами, ведущими борьбу с 

преступностью. 

Деятельность суда, государственных органов, ведущими борьбу с 

преступностью, учреждений и органов, исполняющих наказания, неразрывно 

связана между собой.  

Они должны взаимодействовать на всех этапах борьбы с преступностью, а 

также при исполнении наказания. 

Характер взаимодействия с каждым из них имеет свою специфику, местом и 

ролью данного органа в борьбе с ней. 

Взаимодействие органов дознания и расследования с учреждениями и 

органами, исполняющими наказание 

- органы следствия при расследовании преступлений устанавливают причины 

и условия, способствующие совершению преступлений и направляют в 

администрацию исправительных учреждений согласно ст. 73 УПК 

сообщения, представления по их ликвидации и принятия мер, они также 

оказывают помощь в изучении личности осужденного. Администрация 



 50

учреждения в свою очередь представляет на осужденного развернутую 

характеристику, копии материалов дела, ведет ОРМ по выявлению 

преступлений прошлых лет и склоняет осуждение к явке с повинной. 

Взаимодействие судов с учреждениями и органами, исполняющих 

наказания. 

Основы взаимодействия закладываются в ходе судебного разбирательства: 

- воспитание в духе неуклонного исполнения законов уважения прав и свобод 

человека и гражданина; 

- согласно ст. 60 УК  суд назначает справедливое и соразмерное наказание; 

- определяет вид исправительного учреждения, вид режима колонии, тем 

самым создает предпосылки для индивидуализации его исполнения; 

- суд в судебном заседании может установить причины и условия совершения 

преступления, нарушения закона, после чего выносит частное определение о 

необходимости принятия мер по их устранению: например, слабый контроль 

за осужденными, ненадлежащая организация труда, быта, обучения, 

злоупотребление служебным положением, необоснованное представление к 

УДО. 

Взаимодействие учреждений и органов,  исполняющих  наказания, с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Такое взаимодействие имеет законодательную основу. Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». В УИК определены основные направления взаимодействия 

указанных органов. Это прежде всего: 

- оказание материальной и иной помощи – это беспроцентное кредитование и 

безвозмездная материальная помощь; освобождение от уплаты краевых, 

областных и местных налогов, установлена пониженная  ставка оплаты за 

землю, водоснабжение, электрическую энергию; 

- определяют границы территорий прилегающих к ИУ и устанавливают 

режимные требования, для обеспечения правопорядка движение транспорта и 
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граждан – ограничивают или запрещают, ч.2 ст.4 Закона «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

- для обеспечения производственной деятельности и хозяйственных нужд 

некоторым осужденным исправительных учреждений предоставляется право 

передвижения без конвоя и без сопровождения (ч. 4 ст.96 УИК); 

- для проведения воспитательной работы оказывают разнообразную помощь в 

создании и улучшении материальной базы (комплектование библиотеки, 

ремонт клубов, киноаппаратуры, видео телевизионной техники и т.д.); 

- закрепление результатов исправительного воздействия – предупреждений 

преступлений и рецидива преступлений, трудоустройство и контроль за 

поведением освободившихся осужденных ч. 3 ст.47. ч 3 ст.165 УИК). 

Взаимодействие органов исполняющих наказания и аппаратов милиции 

направлено на решение двух задач. 

Первая – это обеспечение правопорядка во время отбывания наказания, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений осужденных, 

совершаемых во время отбывания наказания. Например, проводимые ОРМ (ч. 

II ст.84 УИК). 

Вторая – профилактика и предотвращение совершения преступлений 

лицами, которые освобождены. Исправительные учреждения дают 

информацию о лицах, которые зарекомендовали себя с отрицательной 

стороны, сведения, характеризующие их как личность, судимых за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Подготовительная работа за 2 месяца до 

освобождения. 

Таким образом, тесное взаимодействие администрации мест лишения 

свободы с органами государственной власти, органами исполняющих 

наказания с милицией по закреплению результатов исправительного 

воздействия служит предпосылкой предупреждения новых преступлений со 

стороны освобожденных от отбывания наказания. 
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Глава VI. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Исправительные учреждения и органы, исполняющие наказания, 

являются частью правоохранительных органов, решающих задачу борьбы с 

преступностью, и поэтому общество и государственные органы 

устанавливают контроль за их деятельностью, который имеет важное 

значение в обеспечении законности при исполнении наказаний, устранении 

причин и условий, соблюдении прав и законных интересов осуждённых. 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, является условием повышения эффективности процесса 

исполнения наказания и  применения исправительного воздействия, 

обнаружение и устранение выявленных недостатков в их деятельности. 

Таким образом под контролем следует понимать систему наблюдения и 

проверки соответствия деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, требованиям уголовно-исполнительного законодательства и иных 

нормативно-правовых актов с целью выявления и устранения имеющихся 

нарушений и их предупреждения в будущем. Учреждения и органы, 

исполняющие наказания, виды и порядок контроля за их деятельностью при 

реализации наказания определены в главе 3 Уголовно- исполнительного 

кодекса Российской Федерации. 

Регламентированный в данной главе контроль за деятельностью 

персонала может быть классифицирован по различным основаниям. В 

зависимости от субъектов, которые осуществляют контроль, различаются 

международный, государственный и общественный контроль. 

Поскольку персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, - 

основной субъект соблюдения правил обращения с осужденными, то за его 

деятельностью устанавливается не только национальный 

внутригосударственный, но и международный контроль т. к. 
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Государственный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания, имеет несколько видов: 

- контроль органов государственной власти и органов власти местного 

самоуправления; 

- судебный контроль и прокурорский надзор; 

- ведомственный контроль как разновидность контроля органов 

исполнительной власти. 

  Общественный контроль подразделяется на следующие виды: 

-контроль государственно- общественных организаций и общественных 

объединений за порядком и условиями отбывания наказания; 

- контроль правозащитных организаций и средств массовой 

информации, осуществляемый в специфических формах. 

Таким образом в зависимости от вида контроля и сфер, которые 

подвергаются контрольной деятельности органы и учреждения, 

исполняющие наказания различаются и формы контроля. 

 Международный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов исполняющих наказания по правам человека, принятыми в рамках 

ООН и Совета Европы. 

Международный контроль – предусмотрен международными пактами 

«Всеобщая декларация прав человека» 1948г.; «Международный пакт о 

гражданских и политических правах» 1966г.; «Конвенция против пыток и 

других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания» 1984г. 

             Существует три формы международного контроля:  

      1.периодическое представление государством докладов о             

соблюдении  прав человека и исполнения наказания; 

             2.сообщения иностранных государств о нарушениях гражданских и 

политических прав, применения пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения; 
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3.индивидуальные жалобы лиц, находящиеся под юрисдикцией России. 

Последние две формы международного контроля появились в 1991 году Одна 

из форм прямо предусмотрена ч.IV ст.12 УИК, в которой установлено, что 

осужденный имеет право обращаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все средства внутригосударственной правовой защиты. 

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы и ратифицировала Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод (1950г). В 

соответствии с указанной Конвенцией создана и действует Европейская 

Комиссия по правам человека, но если действия этой комиссии не увенчались 

успехом по тому или иному вопросу о правах человека, то она может 

передать дело по ее разрешению в Европейский Суд по правам человека. 

Предметом рассмотрения Европейского Суда, как и Европейской Комиссии, 

может стать деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания, если она связана с нарушением основных прав и свобод человека, 

применением пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. Дополнительная форма международного контроля 

осуществляется членами Европейского Комитета, которые имеют право 

посещать любые места, где содержатся лица, лишенные свободы 

государственной властью.   

Контроль органов государственной власти и органов местного 

 самоуправления. 

Согласно ч.I ст. 11 Конституции РФ к федеральным органам государственной 

власти относятся: 

Президент РФ - он выступает гарантом прав и свобод осужденных, 

контролирует органы и учреждения, исполняющие наказания, на основании 

ст. 89 Конституции РФ, осуществляет помилование, а также осуществляет 

контроль за правильностью принятых решений администрации ИУ. 
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Федеральное собрание РФ – осуществляет парламентский контроль за 

деятельностью государственных органов в том числе учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

- рассмотрение жалоб и заявлений осужденных; 

- могут заслушать отчет (на Совете Федерации и Гос.думы) руководителей 

органов исполнительной власти (федеральных министров, их заместителей) о 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Согласно ч.V ст. 101 Конституции, для осуществления контроля за 

исполнением Федерального бюджета Совет Федерации и Государственная 

Дума образуют Счетную палату, которая осуществляет непосредственные 

проверки целесообразности и законности расходования бюджетных средств, в 

том числе органами и учреждениями, исполняющими наказания. 

По обеспечению прав и свобод человека и гражданина контроль 

осуществляется через уполномоченного по правам человека в РФ, 

назначаемого Госдумой, который также осуществляет контроль за 

деятельностью персонала органов и учреждений, исполняющих наказания. 

Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют контроль за 

деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания аналогично 

указанным выше. 

Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Формы и методы судебного контроля разнообразны и эффективны, но они не 

исчерпываются положениями ст. 20 УИК, хотя и включают в себя. 

Существует четыре вида судебного контроля: 

1. судебный контроль при рассмотрении дел по спорам, вытекающим из 

гражданских, семейных, трудовых и административных правоотношений и 

дел особого производства, осуществляемый по правилам гражданского 

судопроизводства; 

- утрата трудоспособности по вине исправительного учреждения (ст. 98 ч.IV); 
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- или материальный ущерб, нанесенный осужденному во время отбывания 

наказания (ст.102 УИК). Судебный контроль при исполнении наказания не 

связанного с изоляции от общества; 

- согласно ст. 31 УИК при неуплате штрафа обращается в доход государства 

его имущество. 

2. это контроль при производстве по уголовным делам, осуществляемый по 

правилам уголовного судопроизводства, который можно подразделить на два 

вида: 

а) контроль при рассмотрении уголовных дел в суде; 

б) контроль при рассмотрении судом вопросов исполнения приговоров суда. 

3. это контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания – он проявляется на стадии исполнения наказания и направлено на 

достижение трех задач: 

а) предупреждение корыстных и должностных злоупотреблений 

администрацией учреждений; 

б) охрана прав и законных интересов осужденных (например на УДО, 

отсрочку и рассрочку исполнения приговора и т.д.); 

в) исполнение осужденными своих обязанностей (смягчение наказания на 

основе выполнения своих обязанностей осужденными). 

Частные определения – при выявлении причин и условий, способствующих 

нарушению законности.  

Судебный контроль при освобождении от отбывания наказания: 

- УДО от наказания в виде ИР, ограничение по военной службе, ограничение 

свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы и 

пожизненное лишение свободы (ст. 79 УК, ст. 175, 176 УИК); 

- Освобождение в связи с болезнью (ст.81 УК, 175 УИК); 

- Инвалиды 1 и 2 группы (ч.III cт. 26 УИК); 

- Освобождение от отбывания наказания в связи с беременностью или 

наличием малолетних детей (ст. 82 УК, 177 УИК) и наоборот; 
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- Замена ИР лишением свободы, штрафа – обязательными работами, ИР или 

арестом. 

4. данный вид контроля осуществляется при рассмотрении заявлений и жалоб 

осужденных на действия администрации согласно п. г. ч. I ст.24 УИК судьи 

судов имеют право посещать ИУ без специального разрешения на 

территориях, где осуществляют судопроизводство. 

Ведомственный контроль. 

Ведомственный контроль за деятельностью уголовно – исполнительных 

инспекций, исправительных центров, арестных домов исправительных 

учреждений, входящих в уголовно – исполнительную систему, 

осуществляется Министерством юстиции, в котором введена двух линейная 

система контроля. Первая линия – контроль органов юстиции, не входящих в 

систему Главного управления исполнения наказаний, за соблюдением 

уголовно – исполнительного законодательства. Субъектами, которого 

являются территориальные и федеральные органы управления подчиненные 

Министерству юстиции. 

Вторая линия контроля осуществляется через органы управления уголовно – 

исполнительной системы Минюста России. 

Согласно приказа Министра юстиции Российской Федерации за № 56 от 24. 

03. 1999 года Положению о Главном управлении исполнения наказаний, 

последнее имеет своей задачей обеспечение законности в деятельности 

подчиненных ему подразделений, в том числе и при исполнении уголовных 

наказаний. 

Формы ведомственного контроля за органами, исполняющими наказания 

разнообразны: - ревизии или проверки производственной или финансово – 

хозяйственной деятельности учреждений; плановые и в неплановые 

инспектирования с последующим принятием мер по  выявленным 

нарушениям и повышения эффективности их деятельности. 
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Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Согласно ст.22 УИК прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания 

осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчинен ему прокурорами в 

соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Согласно ст. 32 Закона «О прокуратуре РФ» предметом надзора являются: 

- законность нахождения лиц в ИУ и иных учреждениях; 

- соблюдение прав и обязанностей осужденных, порядка и условий их 

содержания; 

- законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

Полномочия прокурора: 

- надзор за местами содержания задержанных и предварительного 

заключения и иных мер принудительного характера; 

- выявление и предупреждение нарушения законности, причин и условий их 

порождающих; 

- имеет право посещать ИУ без специального разрешения, проводит прием 

осужденных, осмотр жилых помещений, рабочих мест, коммунально-

бытовых и иных помещений; 

- законность и обоснованность наложенных взысканий и отмена их; 

- заявления, жалобы, предложения – цензуре не подлежат; 

- представления, предостережения, протесты прокурора. 

Участие общественности в деятельности  учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

В воспитательном процессе осужденных участие общественности и её роль 

велика и дает ощутимые результаты, но в последнее десятилетие формы и 

методы её деятельности существенно ослабли; 

- не эффективно признана работа наблюдательных комиссий и комиссий по 

делам несовершеннолетних; 
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- практически не осуществляется шефство над колониями со стороны 

трудовых коллективов; 

- во многих регионах прекращена работа общественных воспитателей 

несовершеннолетних. 

Но на данном этапе появились новые формы участия общественности в 

работе исправительных учреждений; 

- осужденных посещают народные депутаты; 

- служители различных религиозных конфессий; 

- большой интерес проявляет к ним пресса, а также в УИК ведена ст.23, 

которая в общей форме провозглашает, что общественные объединения 

оказывают содействие в работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, принимают участие в исправлении осужденных. 

Формы этого содействия законодательно выражены в следующем и они 

применительны только в воспитательных колониях; 

- попечительские советы – они образованы для оказания помощи 

администрации воспитательных колоний по организации учебно-

воспитательного процесса, укреплении материально-технической базы, 

трудового и бытового устройства освобождающихся лиц. В состав его могут 

вводиться представители местных органов самоуправления, государственных 

управлений, общественных объединений и граждан. Работа совета 

регламентируется примерным положением, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

Родительские комитеты – в состав его включаются родители, лица 

заменяющие их и другие близкие родственники. Деятельность их 

регулируется положением, утвержденным начальником воспитательной 

колонии. Целью родительских комитетов является оказание помощи 

администрации воспитательных колоний для повышения эффективности 

воспитательного воздействия на осужденных. 
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В системе органов, исполняющих наказания создавались методические 

советы, работа которых давала положительные результаты в воспитательном 

процессе осужденных и они должны создаваться в каждом учреждении. 

Немаловажную роль играет Комиссия по правам человека при Президенте 

РФ, целью которого является соблюдение прав человека в учреждениях 

пенитенциарной системы. Воспитательное воздействие на осужденных 

оказывают и религиозные обряды, так как заповеди совпадают с правовыми 

запретами, приобщают к честному труду и законопослушанию. 

Глава VII. Исполнение наказаний  не связанных  с обязательной   

трудовой  деятельностью осужденных. 

Порядок и условия  исполнения  наказания в виде штрафа. 

Согласно закону «Об исполнительном  производстве»  от 21.07.97 года 

исполнение  наказания в виде  штрафа возложен  на судебных приставов – 

исполнителей, а также  он  регламентируется  УИК РФ  (ст.31-32 УИК)  

компетенция  судебных приставов  и порядок  исполнения  судебных  актов 

(приговоров) регламентирован Федеральным законом «О судебных 

приставах» от  21.07.97 года. После  вынесения  приговора  осужденный  

обязан: в 30-дневный срок добровольно внести  сумму  штрафа, в случае  

неуплаты  штраф взыскивается  принудительно: но закон  допускает отсрочку 

и рассрочку  исполнения  штрафа если  будет доказана  тяжесть  его 

материального положения  адвокатом, родственниками (сроком до трех лет). 

Суд  передает  исполнительный лист  судебному приставу –исполнителю, 

который может  применять  принудительные меры: 

1. Наложение ареста и продажи имущества; 

2.Обращение  на взыскания  заработной платы, пенсию, стипендию и иные  

доходы. 

3.На денежные  суммы  и имущество  находящееся   у других  лиц. 

4. Если нет  личного  имущества  в опись  включается имущество, 

находящееся  в общей собственности. 
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5.Не подлежит  изъятию  имущество, минимально необходимое  самому  

осужденному и лицам, находящимся  на его   иждивении. 

Штраф может  быть заменен –исправительными  работами, обязательными  

работами, арестом соответствующий  размеру штрафа. 

Порядок и условия  исполнения  наказания  в виде лишения права  

занимать  определенные  должности  или  заниматься   определенной  

деятельностью. 

Данный вид  наказания может назначаться дополнительно к следующим  

видам  наказания - ограничению свободы, аресту и лишению  свободы 

которое исполняется администрацией  исправительного учреждения, где 

осужденный отбывает основное наказание. При назначении его 

дополнительно к наказанию в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части оно исполняется   командованием воинской части. При освобождении 

лица от основного наказания администрация учреждения, или командование 

в случае увольнения осужденного с военной службы, а так же если лицо 

освобождается условно – досрочно, или  наказание заменяется более мягким 

видом наказания, копия приговора направляется  в уголовно – 

исполнительную инспекцию по месту жительства.  

Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль, за 

осужденными, за  правильностью  его  трудоустройства   в соответствии  с 

приговором. 

Если должность осужденного подпадает под запрет, занимать определенную 

должность  или  заниматься  определенной деятельностью, то  администрация 

учреждения  в 3-х дневный срок  извещает  УИИ  и прекращает  трудовой 

договор. При этом в приказе и в трудовой книжке делается запись со ссылкой 

на п. 4 ст. 83 Трудового кодекса РФ и при увольнении выходное пособие не 

выплачивается, согласия профсоюза не требуется. 

Если в организации можно перевести осужденного на должность, пребывание 

на которой не противоречит приговору, администрация вправе с согласия 

осужденного осуществить такой перевод, не увольняя его. В случае 
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увольнения лица из организации, не отбывшего наказание, администрация 

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

какой срок и какую должность он лишен права занимать или какого рода 

трудовой деятельностью лишен права заниматься. 

     Уголовно-исполнительная инспекция  обязана  проверять  

трудоустройство  таких осужденных  и проводить  с ними  воспитательную 

работу. Занятие  некоторыми   видами деятельности  находится  под 

контролем   специально уполномоченных  органов государства, например: 

ГАИ  контролирует граждан которые по приговору  суда   лишены  права 

управлять транспортными средствами; общественные объединения, например 

общества охотников, которые выдают как охотничьи билеты, 

подтверждающие принадлежность к данному обществу, так и лицензии, 

дающие право в указанное там время охотиться в конкретном месте и 

добывать определенного вида зверя или птицу.  

При применении к лицу, осужденному к исправительным работам, 

ограничению свободы, содержанию в дисциплинарной воинской части или 

лишению свободы, условно – досрочного освобождения или замены не 

отбытой части наказания более мягким видом наказания суд может 

одновременно освободить его от дополнительного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью либо оставить. В определенных случаях нарушитель запрета 

может быть привлечен к административной ответственности, а лица 

виновные в неисполнении приговора суда несут уголовную ответственность 

согласно ст.315 УК РФ.   

Порядок  и условия  исполнения  дополнительных наказаний. 

УК РФ предусматривает  один вид наказания  в качестве  дополнительного: 

1. Лишение  специального  воинского или почетного  звания  классного чина  

и государственных наград; 

2.Специальные  звания  и классные  чины  присваиваются  лицами, 

проходящими  службу в государственных  органах (МВД, МИД, 
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прокуратура, морской, водный и воздушный  транспорт, таможенная служба 

и др.) 

Воинские  звания  перечислены  в ст. 45  Закона РФ «О  воинской 

обязанности  и воинской  службе» от 28. 03. 1998 (сержант, прапорщик, 

лейтенант, полковник,  вице-адмирал и др.). 

Высшие воинские  и специальные звания присваивает Президент РФ- это 

генералы, адмиралы,  генерал-майоры милиции, действительный  

государственный советник юстиции. Вопрос о лишении  званий  может  

решатся  как  в отношении  лиц, состоящих  на службе, так  и  ушедших  в 

запас или отставку. 

К государственным наградам  о относятся  ордена  и медали  почетные  

звания, которые присваиваются  Указом  Президента РФ, народный артист, 

заслуженный  врач, заслуженный артист, заслуженный юрист,  заслуженный  

деятель науки и др. 

Суд  в праве  самостоятельно  по приговору  лишить  осужденного  любого 

воинского, специального или почетного  звания,  классного чина  и 

государственной  награды, независимо  от того, какой  орган  или  

должностное  лицо  присвоило это  звание, чин или  удостоили  награды, при 

этом копия  приговора направляется  в тот или иной  орган, который  

присвоил  звание, чин или  удостоил награды. Суд не вправе лишать 

осужденного ученых степеней и ученых званий. 

Глава VIII. Исполнение наказаний  связанных с обязательной  трудовой 

деятельностью осужденного. (ст.25-30 УИК.) 

Обязательные работы. 

Сущность  обязательных  работ  состоит  в выполнении  осужденными  в 

свободное  от основной работы или учебы время. 

Обязательные работы  назначаются  от 60 часов до 240  часов и 

отрабатываются   не свыше  4-х часов  вдень  и не менее  12-ти часов  в 

неделю. 
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Данный вид  наказания  применяется  как к взрослым,  так и к 

несовершеннолетним, но  не применяется  к инвалидам  1и 2 группы, 

беременным женщинам, имеющим детей  в возрасте до 8 лет  или  55 летнего  

возраста, а  также  мужчинам,  достигшим   60 летнего возраста,  

военнослужащим,  проходящим воинскую службу по призыву. 

Обязательные работы применяются  в качестве  основного вида  наказания  за  

умышленное  причинение  легкого вреда здоровью (ст.115 УК), оставление в  

опасности (ст.125), оскорбление (ст130), злостное  уклонение от уплаты 

средств на содержание детей (ст.157), (ст.177), (ст.180) и т.д. 

Согласно ст.25 УИК исполнение данного  наказания  возложены на уголовно- 

исполнительные инспекции. Впервые в Пензенской области данный вид 

наказания был применен в Земетчинском районе. 

Порядок  и условия  исполнения  наказания  в виде исправительных 

работ. 

Исправительные  работы как вид  наказания   были предусмотрены  еще  в 

советские времена, их  название менялось (обязательные работы, 

общественные работы,  принудительные работы,  исправительные работы, 

исправительно-трудовые) отпадали и возникали правоограничения, но 

основные  черты  оставались.  

Отбывание ИР  связано  с трудовой  деятельностью  осужденного и он не 

может  быть назначен  нетрудоспособным. 

Исправительные работы  назначаются  от 2-х месяцев до  2-х лет  - основным  

карательным элементам   наказания  это  удержание  от заработной платы  

осужденного  от 5% до 20% в доход государства. 

Осужденный  не имеет  права  на  увольнение  по собственному желанию, что  

ограничивает  его трудовые права. 

Исполнение приговора суда по ИР возложено на  УИИ  и начинается  после 

получения   ею  распоряжения  суда (непозднее 3-х суток после  вступления  

приговора суда в законную силу). 
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Осужденные  находятся  на  оперативном учете, это  основная  масса, которая  

работает нормально. 

На предварительном  учете стоят:  

-не поступившие на работу в течение 15 дней; 

- уволенные  с работы и неработающие в течение 15 дней. 

На контрольном учете стоят;  

- неработающие  в течении 15 дней  или  уволенные  с работы; 

- неработающие в связи  с болезнью, и  выехавшие в другую инспекцию и 

смена места жительства 

-находящиеся  под стражей  по другому уголовному делу, а также  

отбывающие арест и признание  нетрудоспособными. 

Разыскиваемые - скрывающиеся лица. 

Основная  обязанность  УИИ - это  контроль  за трудоустройством, 

самостоятельно или через службы занятости. 

Удержание  из зарплаты  производится  по основному  месту работы, даже  

если  он  работает  в нескольких местах по  совместительству. 

Удержания  не должны производится: из пенсии, пособий, премий, за дни, 

проработанные сверх графика. Решение  о снижение  размера удержания 

выносится с учетом всех доходов  осужденного. 

Воспитательную работу  проводят  представители  общественных 

объединений  по месту работы. 

УИК  установил  целый ряд  запретов  и обязанностей  в отношении  

осужденных к  исправительным работам. 

 К ним  относятся  запреты: 

- уходить  из дома  в определенное время; 

- запрещено покидать  место  жительства в выходные дни и во  время  

отпуска; 

- запрещено  пребывать  в определенных районах  города; 

- два раза  в месяц обязан  отмечаться  в УИИ; 

Эти  обязанности  и запреты  установлены до 6 месяцев. 
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Какие могут быть нарушения: 

- не поступил на  работу в течение  15 дней  без уважительной причины; 

-  неявка  в УИИ; 

- прогулы и пьянки; 

- нарушения  обязанностей  и запретов. 

При  хорошем  поведении  осужденный  может  быть освобожден УДО  от 

отбывания  наказания. 

Ограничение свободы: правовые основы и особенности исполнения. 

Согласно ст. 53 УК  уголовно-правовая сущность его состоит в том, что трудо-

способное лицо, достигшее к моменту вынесения судом приговора восем-

надцати лет, направляется в специальное учреждение — исправительный 

центр с целью привлечения осужденного к труду в условиях надзора, но без 

изоляции от общества. Ограничение свободы может быть назначено двум 

категориям лиц: во-первых, лицам, осужденным за умышленные 

преступления и не имеющим судимости (на срок от одного года до трех лет); 

во-вторых, лицам, осужденным за неосторожные преступления (на срок от 

одного года до пяти лет). 

Согласно ст. 47 УИК осужденные к ограничению свободы отбывают 

наказание в исправительных центрах, расположенных в пределах территории 

субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. 

Осужденные следуют к месту отбывания наказания за счет государства 

самостоятельно. С учетом личности осужденного, места расположения 

исправительного учреждения и исправительного центра осужденный по 

определению суда может быть направлен в ИЦ в порядке, установленном для 

осужденных к лишению свободы. 

В случае неприбытия осужденного к месту отбывания наказания осу-

ществляется его розыск. После задержания лицо направляется к месту 

отбывания наказания в порядке, установленном для осужденных к лишению 

свободы, либо в суд направляется представление о замене ограничения 

свободы лишением свободы. 
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Согласно ст. 50 УИК устанавливается следующие обязанности осужденных, 

находящихся под надзором в исправительных центрах: 

а) выполнять Правила внутреннего распорядка исправительных центров, 

утверждаемые Министерством юстиции по согласованию с Генеральной 

прокуратурой РФ; 

б) работать там, куда они направлены администрацией ИЦ; 

в) постоянно находиться в пределах территорий ИЦ, не покидать ее 

без разрешения администрации. Осужденным, которым ограничение свободы 

назначено в порядке замены более мягким видом наказания, в необходимых 

случаях администрация ИЦ может разрешить выезд за его пределы на срок до 

пяти суток непосредственно после постановки осужденного на учет, если 

такой выезд не был разрешен администрацией исправительного учреждения 

после освобождения; 

г) проживать, как правило, в специально предназначенных для 

осужденных общежитиях и не покидать их в ночное время без разрешения 

администрации ИЦ; 

д) участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и 

территории ИЦ в порядке очередности, как правило, в нерабочее время (не 

более двух часов в неделю); 

е) постоянно иметь при себе документ установленного образца, 

удостоверяющий личность осужденного. 

Порядок отбытия наказания предусматривает ряд право ограничений для 

отбывающих наказание. Осужденным запрещается приобретать, хранить и ис-

пользовать предметы, изделия и вещества, перечень которых установлен 

законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка ИЦ. В случае 

обнаружения таких предметов, изделий и веществ у осужденных они по 

постановлению начальника ИЦ подлежат изъятию и передаются на хранение 

либо уничтожаются, или обращаются в соответствующий бюджет. 

Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут под-

вергаться обыску, а вещи осужденных — досмотру. 



 68

Существуют и некоторые льготы для отдельных категорий лиц, отбывающих 

наказание. Так, например, осужденным, не допускающим нарушений Правил 

внутреннего распорядка ИЦ и имеющим семью, по постановлению начальника 

исправительного центра может быть разрешено проживание с семьей на 

арендованной или собственной жилой площади. Эти осужденные обязаны 

являться для регистрации до четырех раз в месяц. Периодичность регистрации 

устанавливается постановлением начальника ИЦ. 

Осужденным к ограничению свободы разрешается заочно обучаться в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования, 

расположенных в пределах субъекта РФ по месту отбывания наказания. 

Согласно ст.51, 52 УИК регламентируют материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение осужденных. Они размещаются в общежитиях, им 

предоставляются индивидуальные спальные места и постельные при-

надлежности. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного в ИЦ 

не может быть менее четырех квадратных метров. 

Одежда, белье, обувь приобретаются осужденными самостоятельно за счет 

собственных средств. При отсутствии у осужденных собственных средств 

по не зависящим от них причинам администрацией ИЦ в индивидуальном 

порядке может быть оказана помощь. Питание осужденных организуется 

администрацией и оплачивается осужденными. При отсутствии у осужденных 

собственных средств по независящим от них причинам питание 

обеспечивается за счет государства. Отбывающие наказание вправе иметь 

при себе денежные средства и распоряжаться ими. 

Осужденные к ограничению свободы обеспечиваются лечебно- санитарно-

профилактической помощью. Для этого по месту нахождения исправительных 

центров могут создаваться амбулаторные медицинские учреждения, органы 

здравоохранения должны обеспечивать стационарное медицинское 

обслуживание осужденных. 

Статья 53 УИК определяет, что осужденные к ограничению свободы 

привлекаются к труду в организациях различных форм собственности. Труд 
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их регулируется законодательством РФ о труде, за исключением правил приема 

на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу. Перевод 

осужденных на другую работу, в т.ч. в другую местность, может 

осуществляться администрацией организации, в которой он работает, по 

согласованию с администрацией ИЦ и по возможности с учетом мнения 

отбывающего наказание. 

Осужденные, не имеющие необходимой специальности, могут получить 

начальное профессиональное образование либо пройти курс по про-

фессиональной подготовке. 

УИК определяет в общих чертах обязанности администрации ИЦ и 

администрации тех организаций, где работают осужденные. 

Администрация ИЦ ведет учет осужденных, разъясняет порядок и условия 

отбывания наказания, организует трудовое и бытовое устройство осужденных, 

обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания наказания, 

осуществляет надзор за осужденными и принимает меры по предупреждению 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, проводит с 

осужденными воспитательную работу, применяет установленные законом 

меры поощрения и взыскания, ведет работу по подготовке осужденных к 

освобождению. 

Администрация организаций, в которых работают осужденные, обеспечивает 

их привлечение к труду с учетом состояния здоровья и профессиональной 

подготовки. Она участвует и в создании необходимых жилищно-бытовых 

условий. 

Увольнение осужденных с работы запрещается, кроме следующих случаев: 

а) освобождение от отбывания наказания по основаниям, установленным 

уголовным законодательством РФ; 

б) перевод осужденного на работу в другую организации или в другой 

исправительный центр; 

в) замена ограничения свободы лишением свободы; 
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г) вступление в законную силу приговора суда, которым лицо, отбывающее 

ограничение свободы, осуждено к лишению свободы; 

д) невозможность выполнения данной работы вследствие состояния здоровья 

осужденного либо сокращения объема работ. Важной обязанностью 

администрации исправительного центра является надзор за отбывающими 

наказание. Согласно ст. 60 УИК он состоит в наблюдении и контроле за 

осужденным по месту жительства и месту работы. 

Законом предусмотрена система мер поощрения и взыскания, применяемая к 

осужденным администрацией исправительного центра. За хорошее поведение 

и добросовестное отношение к труду им может быть объявлена 

благодарность, разрешено проводить выходные и праздничные дни и отпуск 

за пределами исправительного центра, выдана денежная премия. Поощрением 

является и досрочное снятие ранее наложенного взыскания. И, наконец, что 

весьма существенно, осужденные в установленном законом порядке могут 

быть представлены к условно-досрочному освобождению от отбывания 

наказания. 

К осужденным же, нарушающим трудовую дисциплину, общественный 

порядок или установленные уголовно-исполнительным законом требования, 

администрацией исправительного центра могут применяться следующие меры 

взыскания: 

а) выговор; 

б) запрещение покидать общежитие в определенное время суток на срок до 

одного месяца; 

в) водворение в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

исправительных центров в дисциплинарный изолятор на срок до 15 суток. 

Кроме того, за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы к 

правонарушителю может быть применена мера в виде замены не отбытого срока 

указанного наказания лишением свободы. Злостным уклонением от отбывания 

наказания являются самовольное без уважительных причин оставление 

осужденными территории исправительного центра, невозвращение или 
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несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания, а также 

оставление места работы или места жительства. В случае не обнаружения в 

течение 15 суток осужденного, оставившего территорию ИЦ, представители 

правоохранительных органов направляют его к месту отбывания наказания в 

порядке, установленном для осужденных к лишению свободы. При наличии 

данных о злостном уклонении осужденного от отбывания наказания в суд по 

месту его задержания направляется представление о замене не отбытого срока 

ограничения свободы лишением свободы. 

В числе правовых мер реагирования на негативное поведение осужденного 

может также использоваться отмена разрешения осужденному проживать 

семьей на арендованной или собственной жилой площади. 

Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает и такую превентивную 

меру, как водворение осужденного, нарушающего общественный порядок, в 

дисциплинарный изолятор до решения вопроса о применении к нему 

взыскания, но не более чем на 24 часа. 

Меры поощрения и взыскания применяются к осужденным к ограничению 

свободы в письменной форме. При применении мер взыскания учитываются 

обстоятельства совершения нарушения, личность и предыдущее поведение 

осужденного. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и 

характеру совершенного нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 

суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с нарушением 

производилась проверка — со дня ее окончания, но не позднее 30 суток со дня 

совершения нарушения. Взыскания исполняются, как правило, немедленно, а в 

исключительных случаях — не позднее 30 суток со дня его наложения. 

 

 

 

Глава 1Х   Исполнение наказаний  в виде лишения свободы. 

Классификация  осужденных к лишению свободы  и распределение  их 

по исправительным  учреждениям. 
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 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 др.  особенностей  личности. 

Система классификации осужденных  к лишению  свободы  тесно  связана с 

категориями  преступлений  в уголовном праве  (ст. 15 УК РФ), с рецидивом  

преступлений  (ст.18 УК РФ), возраста лиц для наступления  уголовной 

ответственности, форма вины (ст. 24 УК РФ), срока и вида лишения  свободы 

(ст.56-57 УК РФ), судимости  (ст.86 УК РФ), пола (57 УК РФ).  

Уголовно-исполнительное законодательство  (ст. 74 УИК РФ) 

предусматривает  раздельное содержание  и других  категорий; осужденных  

из числа  бывших работников  суда  и правоохранительных  органов (ч.3 ст. 

80 УИК), впервые  осужденные  от ранее  отбывших  наказание в местах  

лишения свободы. Раздельное  содержание  осужденных   в пределах  одного  

вида  исправительного учреждения  является   прерогативой  уголовно-

исполнительного законодательства. 

 Несовершеннолетние отделяются от взрослых, женщины выделяются  в 

самостоятельную группу. 

Распределение осужденных  к лишению свободы. 

Распределение  осужденных  к лишению свободы  и порядок  приема  их в  

исправительные учреждения, вид  исправительного учреждения определяется  

судом  в соответствии  с УПК РФ. 

 В процессе  отбывания  наказания   появляются основания  для  перевода  

осужденных  из одного исправительного учреждения в другое  (ст. 78УИК 

РФ), когда  возникает необходимость  изменить  условия содержания,  

например, в соответствии   с (ч. 3 ст.58 Ук РФ)  перевод  из исправительной 

колонии общего и строгого режима  в колонию поселение. При совершении  

преступления  осужденным, содержащимся  в исправительной колонии 

общего режима, он должен быть направлен   для дальнейшего  отбывания  

наказания в исправительную колонию строгого режима. 
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 Осужденные направляются  для отбывания  наказания  не позднее  

десятидневного  срока со дня  вступления приговора  в законную силу либо 

со дня  обращения  его к  исполнению. 

Администрация  СИЗО  обязана  дать  сообщение  одному  из родственников 

осужденного,  куда  он направляется  для отбывания наказания.  

Согласно (ст. 73 УИК РФ)  осужденные к лишению свободы, отбывают  

наказание  в пределах  субъекта РФ, на территории  которого они проживали 

до ареста  или были осуждены.  

 Однако  имеются  три  исключения  из этого правила: 

- при  исключительных обстоятельствах  учитывая состояние здоровья, в   

целях обеспечения  его личной  безопасности,  либо с согласия  осужденного; 

-  при отсутствии по месту жительства  или месту  осуждения 

исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности  

размещения  осужденных  в  имеющихся учреждениях; 

 -  небольшие по своей  численности  осужденные (женщины, 

несовершеннолетние, иностранные граждане и лица   без гражданства), или 

представляющих  повышенную  общественную опасность  направляются  для 

отбывания  наказания  по месту  нахождения  соответствующего ИУ. 

Осужденные  перемещаются  за счет  государства  к месту  отбывания  

наказания  под  конвоем (ч.1. ст. 76 УИК) с  соблюдением правил их 

раздельного содержания  и соответствующими материально- бытовым и 

санитарно гигиеническими условиями  (ч.3,4 ст.76 УИК РФ)  

Согласно  ст.   2  Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, прием  осужденных  осуществляется   оперативным дежурным  

и сотрудником специального отдела. При приеме осужденных  проверяется 

наличие личных дел на осужденного и  устанавливается их соответствие  с 

прибывшими  осужденными, проверяется  наличие в личных делах  

необходимых  документов.  
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Они подвергаются  полному обыску, а принадлежащие  им вещи досмотру, 

после чего осужденные  помещаются  в карантинное отделение  до 15 суток, в 

отдельных случаях до 30 суток, здесь  же они распределяются  по отрядам.  

 Администрация  ИУ в  течение 10 суток  со дня  прибытия в ИУ направляет 

извещение   с указанием  почтового адреса  учреждения, перечень  продуктов 

питания  и предметов  первой необходимости  для направления  осужденным  

в посылках, передачах или бандеролях, и правил в предоставлении  свиданий.  

Правовое регулирование режима  исполнения  наказаний  связанных  с 

изоляцией  от общества. 

Понятие  режима.  

Под режимом  исполнения  наказаний, связанных с изоляцией  от общества, 

понимается  установленный законом и соответствующими нормативными 

правовыми актами  порядок  исполнения и отбывания  ареста, лишения  

свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы. 

Определение  режима  обозначает  его правовые основы,  а также  основные 

требования, предъявленные  к его организации.  

Режим  определяет  порядок  и условия  исполнения  и отбывания  наказания 

(ч.2 ст. 9, ч 1., ст.82УИК), определяет  его место  в системе  средств  

исправления осужденных. Режим в местах лишения  свободы (ст.82 ч.1 УИК 

РФ) устанавливается  Федеральным законом. Режим выражает  сущность  и 

содержание  наказания, поскольку в нем осуществляется  кара (совокупность  

применяемых  к осужденным  мер  принуждения  и право ограничений). 

Режим также  устанавливает правила  поведения  всех субъектов и 

участников  правоотношений, их  права  и обязанности,  возникающие  по 

поводу  исполнения и отбывания наказания.  

В сферу  воздействия  режима  лишения  свободы включены: осужденные, 

администрация  ИУ, администрация  организаций,  где  работают 

осужденные, представители  общественных объединений, должностные лица  

государственных учреждений и правоохранительных органов, граждане, 

находящиеся на объектах  ИУ и территориях, прилегающих к ним.  
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Согласно ч.2 ст.82 УИК РФ режим создает условия для применения др. 

средств исправления осужденных (порядок привлечения  к труду 

осужденных, к воспитательным мероприятиям  общеобразовательному  

обучению  и профессиональной подготовке). В правилах  режима  содержатся  

также нормы, определяющие  материально-бытовые  и медико  -санитарное  

обеспечение  осужденных . 

Правила  охраны  и надзора  за  осужденными, применение мер безопасности, 

проведение  различных мероприятий  направленных на общую профилактику  

преступлений.  

Функции режима. Норма режима  лишения свободы направлена на 

обеспечение  реализации  следующих его функций: карательной, 

воспитательной, обеспечивающей, социального контроля 

(профилактической). 

Карательная функция  реализуется  путем установления различных право 

ограничений  осужденным в процессе  отбывания  наказания,  прежде всего  в 

сфере  их  субъективных прав  и свобод, определяющую изоляцией  от 

общества.  

В первую очередь  касается  социальных связей осужденных (свиданий, 

получения  посылок, передач, бандеролей, телефонных разговоров и др.). 

Карательная функция  реализуется  путем  изоляции  осужденных  от 

общества (охрана и надзор, передвижение под конвоем). 

Осужденным запрещено нарушать  границы  жилых  и производственных  

объектов, выходить без разрешения  администрации  за пределы 

изолированных участков. 

Воспитательная функция режима осуществляется путем реализации кары, 

поскольку принуждение  человека  воспитывает, дисциплинирует, понуждает 

соблюдать установленные правила. 

Режим  приучает  к общественно-полезному поведению, к правопослушанию. 

Воспитательная  функция  режима осуществляется  путем  установления  и 

реализации  правил  поведения, не являющихся карательными (правила 
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поведения  осужденных во время  работы  и отдыха): бережно относится  к 

имуществу , добросовестно к труду и учебе, быть вежливым  между  собой  и  

в обращении  с сотрудниками  ИУ. Соблюдать  правила  гигиены  и т.д. 

И последнее  воспитательная  функция  осуществляется  путем  создания  

необходимых  правовых  мер, содействующих усиленному применению  

средств исправительного воздействия.  

Обеспечивающая  функция  режима представляет собой правовую сторону 

для реализации всего комплекса  средств  воспитательного и 

профилактического воздействия  на  осужденных.  

Режимные требования определяют порядок привлечения осужденных к труду  

и его организацию, специфику  проведения   общеобразовательного обучения  

и профессиональной подготовки, культурно-массовой  и физкультурно-

спортивной работы. 

Функции социального контроля (профилактическая) направлена на 

предупреждение совершения  преступлений  и иных  правонарушений,  как 

осужденными, так и иными  лицами. 

 Социальный контроль  включает  оценку  поведения  осужденных на основе 

применения  позитивных (мер поощрения) или негативных (мер взыскания) 

санкций.  

Содержание режима лишения  свободы  делятся на три  составляющих: 

1.правила  относящиеся  к персоналу  ИУ; 

2.к осужденным; 

3.к иным гражданам. 

Правила относящиеся  к персоналу ИУ регламентируют его обязанности  и 

права в сфере режима. К ним относятся  правила по обеспечению изоляции  

осужденных, безопасности, соблюдению  внутреннего  распорядка, 

реализации  прав осужденных  и выполнению ими  своих обязанностей, 

предупреждению с их стороны преступлений  и иных правонарушений.  

Правила, относящиеся  к осужденным.  
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К ним относятся, правила  регулирующие  поведение  осужденных; правила 

устанавливающие распорядок дня; правила  обеспечивающие  реализацию  

предоставленных  им прав   выполнение  возложенных на них обязанностей; 

правила, определяющие  применение  к ним  средств  исправительного 

воздействия; правила, обеспечивающие  социальную защиту осужденных. 

Норма права  устанавливает  приобретение  осужденными  продуктов 

питания  и предметов  первой необходимости  (ст.88 УИК РФ) на деньги, 

заработанные осужденными  в местах лишения свободы, за исключением  

осужденных, получающих пенсии и социальные пособия.  

Ассортимент  продуктов  питания  и предметов  первой необходимости, 

разрешаемых  к продаже  устанавливается  Правилами  внутреннего 

распорядка. Сумма  средств, используемых  осужденными  на эти  цели  

зависит  от вида  ИУ, поведения осужденного, условий труда и состояния 

здоровья. 

УИК регулирует  свидания  осужденных и телефонные переговоры 

(ст.89,92УИК РФ). Свидания  предусматриваются  трех видов: 

1.краткосрочные на –4 часа, сродственниками  и иными лицами; 

2.длительные на территории ИУ с близкими  родственниками  и в 

исключительных случаях с иными лицами на 3 суток; 

3. длительные свидания  с правом проживания   в ИУ (ст.89, 133 УИК РФ) на 

5 суток. 

Сроки свидания  могут быть сокращены  по желанию лиц, находящихся  на 

свидании. 

Осужденным предоставляется  право на четыре телефонных разговора в год 

продолжительностью до 15 минут каждый, оплачиваемые за счет 

собственных средств. УИК  ч.2,3,4 ст.93 устанавливает ограничения  на 

телефонные разговоры. 

Действующее законодательство  устанавливает  право осужденных на 

переписку без ограничений. Переписка между осужденными, содержащимися  
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в разных ИУ не являющихся  родственниками  допускается с разрешения  

администрации. 

Получение  осужденными  посылок  передач и бандеролей 

(ст.90,121,123,125,131,133 УИК)  

Количество  посылок, передач и бандеролей  зависит от вида  ИУ, а также  от 

их поведения, от здоровья, инвалидности  и других обстоятельств. 

Максимальный вес  одной посылки  или бандероли  определяется  почтовыми 

правилами, вес передачи  равны весу посылки.  

Передвижение осужденных  без конвоя  или  без сопровождения         

(ст.96 УИК). 

В уголовно-исполнительном законодательстве  определены основания  

предоставления  осужденным  права передвижения  без  конвоя  или  без 

сопровождения. Право передвижения  без конвоя  или без сопровождения  

предоставляется  начальником исправительного учреждения по согласованию 

с органами  местного самоуправления.  Осужденным   устанавливается вид 

выполняемой работы, маршрут движения  и время  нахождения  за пределами 

исправительного учреждения. В случае  нарушения  осужденными  режима, 

правил поведения  или изменения  характера  работ  - передвижение без 

конвоя отменяется  постановлением начальника ИУ. 

Важный элемент режима отбывания наказания- выезды осужденных  за 

пределы  мест лишения  свободы. 

В ст.97 УИК  устанавливается  три вида  выездов  осужденных  за пределы 

ИУ  по исключительным  личным обстоятельствам  на срок до 7 суток, для 

устройства   осужденными  женщинами  детей  на срок до 7 суток и  на время  

отпуска. 

 Длительные  выезды  предоставляются  осужденным  ежегодно на время  

оплачиваемого отпуска,  а также  неработающим осужденным  по причинам  

от них независящих, кто  освобожден  от труда по возрасту, по состоянию 

здоровья  (ч.2. ст.103) 
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При решении  вопросов о выездах осужденных  учитывается  характер и 

тяжесть совершенного преступления, отбытый  срок наказания, его личность  

и поведение. 

Определенным категориям  осужденных выезд за пределы ИУ не 

разрешается. Особое место  в системе режима отбывания  наказания  

занимают нормы, обеспечивающие  социальную  защищенность  

осужденных. К ним относятся:  положения о запрещении жестокого или 

унижающего  человеческое достоинство  обращения  (ч.2 ст.12 УИК), право 

на  подачу заявления, жалобы и обращения (ч.3 ст.12 УИК) право  на личную 

безопасность (ст.13 УИК), право на охрану здоровья  (ч.6 ст.12 УИК), 

обязательное государственное страхование  и пенсионное обеспечение (ст.98 

УИК), а также получение пособий (ч.7 ст.12 УИК). 

Правила  режима  относящиеся к иным гражданам  (священнослужители, 

судьи, прокуроры, депутаты, представители СМИ, родственники осужденных 

и др.) включают в себя  обязанность  соблюдать ими «Правила внутреннего 

распорядка ИУ» и порядок взаимоотношений  с осужденными. 

Изменение  условий  содержания  во время   отбывания наказания.  

( ст.72., ч.1 ст. 82 УИК). 

Под изменением условий  содержания  в пределах одного ИУ  понимается  

одновременное увеличение  сокращение,  предусмотренное  законом льгот, 

связанных  с переводом на улучшенные  или более строгие условия  в ИК  

общего, строгого, особого режимов,  в воспитательных колониях. С этой 

целью  УИК в ИК предусмотрена  трех ступенчатая  система  отбывания 

наказания (обычная, облегченная и строгие условия  (ч.1 ст.87), а  в 

воспитательных колониях - четырех ступенчатая  (обычные,  облегченные, 

льготные  и строгие условия содержания (ч. 1ст.132 УИК). Положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего 

отбывания наказания:  

- из тюрьмы в ИК - по отбытию  осужденными  не менее  половины  срока  

тюремного заключения; 
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- из ИК общего и строгого режима в ИК - поселения  - по отбытию  

осужденными, находящимися  на облегченных условиях, не менее  одной  

трети  срока наказания,  а лица, осужденные  за особо  тяжкие  преступления  

или ранее  досрочно освобождающиеся  от наказания,  в виде лишения 

свободы  и совершившие  новые преступления  в период  не отбытой части 

наказания, могут  быть переведены по  отбытию не менее двух третей срока 

наказания.  

Осужденные являющиеся  злостными нарушителями   установленного 

порядка  отбывания  наказания  (ст.116 УИК) переводятся: 

- из ИК -  поселения  в ИК общего или строгого режима ; 

- из ИК - поселения, в которую они были направлены  по приговору  суда в 

ИК общего режима; 

- из ИК общего и строгого режима  в тюрьму  на срок  не свыше  трех лет.  

Средства обеспечения режима. 

Выполнение осужденными правил режима отбытия наказания зачастую 

нуждается в дополнительном организационно – правовом обеспечении. 

Средства обеспечения режима делятся на две группы: 

1.Средства обеспечения режима общего характера.  

Режим  обеспечивается, прежде всего, соблюдением его требований  

персоналом исправительного учреждения, строгое выполнение предписаний  

закона и ведомственных актов. Сотрудники исправительных учреждений 

должны осуществлять контроль за соблюдением  режима, применять  к 

осужденным меры  воздействия  и принуждения.  

2.Специальные  средства  обеспечения режима: уголовно исполнительный 

кодекс предусматривает - охрану осужденных и надзор за ними, меры 

безопасности, применяемые к осужденным, и меры обеспечения  их личной  

безопасности, ОРД, меры взыскания и поощрения, применяемые к 

осужденным, введение в исправительных учреждениях режима особых 

условий. 
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Правовое регулирование воспитательного  воздействия, 

общеобразовательного и профессионального  обучения  осужденных в 

исправительном учреждении. 

 Воспитательная работа, самодеятельные организации осужденных  к 

лишению свободы.  

Воспитательная работа является  средством духовного  влияния  на 

осужденного путем  целенаправленного  воздействия, восстановления  или 

привития осужденному  правильной ориентации, подготовки к ведению 

социально _ полезного образа жизни. Законом регламентируются только  

наиболее  важные  моменты. 

Воспитательная  работа (ст. 9 УИК) является  одним  из средств  исправления 

осужденных. В соответствии  со ст.109 УИК, воспитательная работа  

призвана сформировать у осужденных  уважительное отношение  к человеку, 

обществу, труду, нормам и традициям  человеческого  общежития, повысить 

их общеобразовательный  и культурный уровень. Участие осужденных в  

воспитательных мероприятиях усиливается при  определении  степени их 

исправления, что стимулирует  их положительное  поведение. 

Воспитательная работа  должна  проводится  с учетом  индивидуальных  

особенностей  личности, характера и обстоятельств совершенного  

преступления. В ИУ осуществляется  нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иные виды воспитания  осужденных. 

Воспитательная работа  проводится  трех основных формах: индивидуальной, 

групповой, массовой. Значительная роль в  выполнении задач воспитательной 

работы принадлежит   самодеятельным организациям  осужденных (ст.111 

УИК), работающих под контролем администрации.  

В тюрьмах  и среди осужденных, содержащихся  в ПКТ, самодеятельные 

организации не создаются.  

Перечень видов  самодеятельных организаций  не является  закрытым. 

В ИУ  из числа положительной части   осужденных  создаются советы  

коллективов  осужденных, при которых создаются секции   по основным  
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направлениям  деятельности: профилактики правонарушений; 

производственная, общеобразовательного обучения, профессионального  

обучения, физкультурно-спортивной работы, культурно-массовой работы, 

санитарно-бытовой и др. 

Общеобразовательное  и профессиональное обучение  осужденных к 

лишению свободы. 

Согласно ст.9УИК общее и профессиональное образование  является  одним  

из средств  исправления осужденных.  

Общее образование осужденных  развивает их общий кругозор, повышает 

уровень интеллекта  и цивилизованности,  препятствуя,  таким  образом,  

рецидиву преступлений. 

В исправительном учреждении согласно  ст.112 УИК организуется  

обязательное получение  осужденными, не достигшим возраста тридцати  лет, 

основного общего  образования, другая  категория, старше 30 лет и инвалиды 

1 и 2 группы по их желанию. 

По УИК не привлекаются к общему  образованию  осужденные, отбывающие 

пожизненное  лишение свободы.  

Важное значение в деле исправления  осужденных имеет  профессиональное 

образование  и профессиональная подготовка. 

Отсутствие специальности,  общественно-полезных  трудовых навыков 

является  криминогенным фактором, нередко приводящим  к совершению 

преступлений. 

В соответствии  со ст.108УИК в ИУ  организуется  обязательное 

профессиональное начальное  образование или профессиональная 

подготовка, не имеющих  специальности, по которой  они могут работать  в 

ИУ, а также  и после  освобождения.  

В ИУ  обучение осуществляется  в двух  формах: 

- обучение  в ПТУ,  филиалы которых создаются  в ИУ; 

- обучение на производстве ИУ. 
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ПТУ при ИУ создаются по совместному ходатайству  Минюста и 

профтехобразования. ПТУ выполняют ряд функций; 

- осуществляют подготовку специалистов соответствующего профиля;   

- организуют повышение  квалификации  по своей специальности; 

- выступают в качестве  методического центра, оказывающего  помощь 

осужденным, обучающимся  непосредственно на производстве (курсовым, 

бригадным, или индивидуальным методом). 

Отношение осужденных к получению профессионального начального  

образования  и профессиональной подготовки  учитывается  при определении 

степени  исправления. В соответствии  со ст.129 УИК осужденным в колонии  

поселении  разрешается  заочное обучение  в образовательных учреждениях 

высшего и среднего  профессионального образования. 

Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

В главе 14 уголовно – исполнительного кодекса  сформулированы принципы, 

определяющие основания  и формы  привлечения  осужденных к труду, 

условия  их труда, а также деятельность администрации  ИУ по его 

организации. 

К этим  принципам относятся: подчинение производственной деятельности 

ИУ  выполнению  их основной задачи - «исправлению осужденных», 

обязательность труда, сочетание труда и профессионального образования  

или обучения. 

Обязанность труда осужденных  не распространяется   согласно ч.2 ст.103 

УИК  на осужденных пенсионного возраста, на инвалидов  1и 2 группы, 

несовершеннолетние, беременные  и имеющие  несовершеннолетних детей  

привлекаются  к труду в соответствие  с трудовым  законодательством. 

Осужденные привлекаются  к труду  на собственных предприятиях  ИУ, на 

предприятиях др. ведомств и  любой формы  собственности. Они могут  

заниматься  индивидуальной  трудовой деятельность. 
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Условия  труда  осужденных  за некоторым исключением регулируются  

трудовым законодательством, правилами охраны труда, техники 

безопасности  и производственной санитарии. 

Продолжительность  рабочего времени  согласно  УИК регулируется  

трудовым  законодательством, установлено в 48 часов в неделю  с одним  

выходным  днем, сокращенный  рабочий  день  установлен для 

несовершеннолетних, для занятых на работах  с вредными  условиями  труда, 

в ночное время.  

Осужденным предоставляется   оплачиваемый отпуск, дифференцируемый  в 

зависимости  от возраста  осужденных, условий  труда  и отношения  к труду.  

 Осужденные  могут  использовать  предоставленные отпуска  с выездом  за 

пределы  ИУ или без выезда  в порядке ст.97 УИК. 

В 1992 году  в ИТК были внесены  изменения, согласно которым  время  

работы осужденных во время  отбывания  наказания  в виде  лишения  

свободы  засчитывается  в общий трудовой стаж (ч.6 ст. .38 ИТК), (ч.3 ст.104 

УИК). 

Труд осужденных  к лишению свободы  оплачивается  в соответствии  с его  

количеством  и качеством  по нормам  и расценкам, установленным 

законодательством  о труде (ч.1 ст.105 УИК). 

Осужденный  может  привлекаться  к работам  без оплаты  труда  по 

благоустройству  ИУ  и прилегающей  к нему территории, не более 2-х часов 

в неделю  по графику очередности. 

Из зарплаты  осужденных производятся удержания по их содержанию ч.4, 

ст.99 УИК. 

Н а осужденных без всяких исключений  распространяются  правила охраны  

труда, техники безопасности, установленные законодательством о труде. 

Осужденные, привлеченные к труду  подлежат обязательному  социальному  

страхованию  и все  положения  о трудовых пенсиях по старости. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. Материальная  ответственность  осужденных. 
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Материально-бытовое  и медико-санитарное  обеспечение  осужденных к 

лишению свободы  предоставляют  собой  совокупность  условий  

содержания  осужденных, предназначенных для удовлетворения  их 

потребностей в пище, одежде, жилище, медицинском обслуживании. 

В соответствии  с ч.1. ст. 99 УИК, норма жилой площади на одного  

осужденного  к лишению свободы в ИУ  не может  быть менее  двух  

квадратных метров,  в тюрьмах 2, 5 , в ИК для женщин –3-х  квадратных 

метров, в ВК –3,5  квадратных метров, в ЛПУ-5-ти квадратных метров. 

По установленным  нормам   жилые помещения  обеспечиваются  столами, 

табуретами, тумбочками, бочками для  питьевой  воды и др. инвентарем. 

В жилой зоне ИУ  размещаются: кухня – столовая, баня, парикмахерская, 

прачечная  с дезинфекционной  камерой,  мастерские по ремонту одежды,  

обуви, и др. необходимые объекты. 

Осужденному предоставляется  индивидуальное спальное место. 

Минимальные нормы питания  и материально - бытового обеспечения 

осужденных  устанавливаются  Правительством РФ.  

Осужденным  предоставляется 3-х разовое ежедневное  питание, согласно 

норм, предусматривающую  определенную  калорийность (ч.3 ст.99 УИК). 

Повышенные нормы питания  предусмотрены  для занятых на вредных  

условиях труда, беременны и кормящим женщинам, несовершеннолетним. 

В соответствии  с нормами, утвержденными Министерством  юстиции  РФ  

осужденные обеспечиваются  постельными  принадлежностями, с учетом 

климата  и времени  года, одеждой, обувью, бельем, и др. 

Уголовно- исполнительным  законодательством  (ст. 100 УИК) определяются 

особенности  материально-бытового  и медицинского  обеспечения  

осужденных беременных женщин,  кормящих матерей   и женщин имеющих 

детей. 

 Освобожденным из ИУ  согласно ст.181 УИК  обеспечивается  бесплатный 

проезд к месту жительств, а также  продуктами питания  или деньгами на 

время  проезда, одеждой по сезону. Осужденные, получающие    заработную 
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плату или пенсию, ежемесячно возмещают  фактические затраты за месяц, 

возмещают  стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых  затрат. 

Несовершеннолетним осужденным  инвалидам 1 и 2 группы  питание и 

одежда предоставляется бесплатно. 

Дополнительным  источником  удовлетворения  материально-бытовых 

потребностей  осужденных  служат  поступающие  им посылки, передачи, 

бандероли. 

Медико- санитарное  обеспечение осужденных  к лишению свободы. 

В уголовно- исполнительной системе  в целях  медицинского обслуживания   

осужденных  организуются   лечебно- профилактические учреждения: 

медицинские части,  специализированные психиатрические  и  туберкулезные 

больницы, создаются  лечебные исправительные учреждения.  

Медико- санитарное  обеспечение осужденных  обеспечивается  в каждом ИУ  

медицинскими частями, задачами  которых являются : оказание медицинской 

помощи осужденным, осуществление  санитарного  надзора, проведение  

профилактических, противо эпидемических мероприятий. 

В соответствии  с «Правилами  внутреннего распорядка ИУ  »   прибывшие в 

учреждение осужденные  проходят обязательный  медицинский осмотр  и 

санитарную обработку и помещаются   в карантинное помещение до 15 суток,  

а  в тюрьмах  - в камерах  сборного отделения  на срок не более суток.  

При  выявлении   инфекционных  заболеваний  в учреждении  вводится  

карантин  для проведения в учреждение  профилактических мероприятий.  

Медицинская помощь  оказывается    амбулаторно и стационарно, на  

каждого осужденного   ведется  медицинская  карта. 

 При  наличии  болезней, требующих длительного  квалифицированного 

лечения, осужденные  помещаются  в специализированные  региональные, 

межрегиональные, республиканские больницы Министерства юстиции.  

В исключительных случаях,  когда  исчерпаны  возможности   медицины  

УИС, больные   осужденные  могут быть направлены  в медицинские 
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учреждения  здравоохранения, либо привлечь  к лечению  медперсонал 

органов здравоохранения.  

Осужденный может, обратится  за консультацией  и лечением в систему  

платных  медицинских услуг. 

В случаях тяжелой  болезни  осужденного, ставящего в опасность  его жизнь, 

начальнику учреждения  предоставляет близким  родственникам  

осужденного  возможность  посетить  его.  

Осужденные к лишению свободы, к которым суд  на основании  (ст.97,104 

УК РФ) применил  принудительное лечение от  алкоголизма или наркомании,  

подвергаются  такому лечению. 

Материальная ответственность  осужденных  к лишению свободы. 

Исходным положением относительно оснований и размера  материальной  

ответственности,  осужденных  к лишению свободы устанавливаются ст.102 

УИК. Осужденные несут материальную ответственность  в случае 

причинения  во время  отбывания  наказания  материального ущерба 

государству, а также юридическим и физическим лицам: 

- за ущерб, причиненный при исполнении  трудовых  обязанностей,  

- в размерах, предусмотренных  законодательством  РФ  о труде; 

- за ущерб, причиненный   иными действиями,  

- в размере, предусмотренном гражданским  законодательством РФ.  

За ущерб, причиненный  при исполнении  трудовых  обязанностей, 

осужденные в соответствии  с законодательством  о труде  несут 

ограниченную  или полную  материальную ответственность.  

Материальная ответственность  по гражданскому  законодательству 

наступает за ущерб, причиненный  осужденным не при исполнении  трудовых 

обязанностей. 

Глава Х. Особенности исполнения  наказания  в отношении  

военнослужащих осужденных и формы  их реализации.  

Порядок и условия  исполнения  наказания  в виде  ограничения  

по военной службе. 
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Уголовные наказания  осужденных военнослужащих  исполняются   в 

соответствии с УИК  РФ, другими федеральными  законами и иными  

нормативными актами, а также  правилами  отбывания  уголовных  наказаний  

осужденных военнослужащих, утвержденным Минобороны РФ  по 

согласованию с Генеральной прокуратурой РФ. Это взыскание налагается  

лишь  тем военнослужащим, кто  проходит  службу  по контракту. 

Законодатель  прямо  указывает, что  данное  наказание  применяется  вместо 

исправительных  работ в тех  случаях, когда это возможно, на  срок от 3-х 

месяцев до 2-х лет. 

Командиром воинской части  в соответствии с приговором суда  не позднее 3-

х дней  после  получения  копии  приговора  и распоряжения  о его 

исполнении  издается приказ, в котором  объявляется  на каком  основании  и 

в течении  какого срока  осужденный  военнослужащий  не предоставляется к 

повышению  в должности  и присвоении  воинского звания, указывается  в 

каком  размере  должны  производится удержания  в соответствующий 

бюджет из денежного содержания. 

О поступлении  приговора, об издании  соответствующего  приказа и 

обращении  его к  исполнению  командир  воинской части  в 3-х дневный 

срок извещает суд, вынесший приговор  и направляется  копия приговора 

(ст.143 УИК). 

Установленный приговором суда размер удержания  из денежного 

содержания  осужденного военнослужащего исчисляется  из должностного 

оклада, оклада по воинскому званию, месячных  надбавок, но в размере не 

свыше 20%  от общей суммы доходов (ч.2 ст.51 УК РФ и ст. 144 УИК РФ). 

Законом установлен и порядок прекращения  исполнения  наказания  в виде  

ограничения  по военной службе (ст.147 УИК  РФ). 

Не позднее чем за три дня  до истечения  установленного  приговором суда и 

объявленного  приказом по воинской части  срока  ограничения  по военной 

службе командир  воинской части  издает приказ  о прекращении  исполнения 
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наказания  в виде  ограничения  по военной  службе  с указанием  даты  

прекращения. Копия  приказа направляется  в суд вынесший приговор. 

Закон предусматривает, что до истечения  установленного  приговором  суда 

срока наказания  осужденный  военнослужащий может быть уволен с 

военной  службы  по законным основаниям. В этом случае  командир 

воинской части  направляет представление  в суд  о замене оставшейся части  

не отбытого наказания  более мягким  видом наказания, либо об 

освобождении  от наказания (ст.148 УИК РФ). 

Отбывание  наказания  в виде  ареста  и содержания  в дисциплинарной 

воинской части. 

В главе 19 УИК РФ   рассматривается  порядок  исполнения  наказания  в 

виде  ареста  в отношении  осужденных  военнослужащих. 

Военнослужащие, осужденные к аресту (ст.149-152 УИК РФ) отбывают  

наказание  на гауптвахтах  для осужденных военнослужащих  или в 

соответствующих  отделениях гарнизонных  гауптвахт, оборудованных в 

отдельных  изолированных помещениях  по типу  камер. 

Осужденные к аресту  должны  быть  направлены  на гауптвахту  для  

отбывания  ареста  в 10-ти дневный срок после получения  распоряжения суда  

об исполнении  приговора. Ст.150 УИК РФ  -  предусматривает  раздельное 

содержание  различных категорий  осужденных  военнослужащих:  

- офицеры  содержатся  отдельно от др. категорий, в звании прапорщик, 

мичман, сержант, старшина содержатся  отдельно от рядового  состава, а 

также проходящие службу  по призыву отдельно от проходящих службу по 

контракту. 

Арестованные  военнослужащие  согласно УИК РФ   содержатся  отдельно  

от других   содержащихся на гауптвахте категорий. 

За примерное  поведение  и добросовестное  отношение к военной  службе  к 

ним  применяются  меры  поощрения  в виде  благодарности,  досрочного  

снятия  наложенного взыскания, либо зачета  времени отбывания  ареста в  

общий срок военной  службы полного или частичного. 
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За нарушение порядка  отбывания  наказания  к осужденным  

военнослужащим   могут, применятся  меры  взыскания  в виде  выговора или  

перевода  в  одиночную  камеру на срок до 10-ти  суток (ст.153УИК РФ). 

Время  отбывания  ареста в общей  срок прохождения  службы  и выслугу лет 

на присвоении  очередного  воинского звания  не засчитывается. Во время  

отбывания ареста  военнослужащий не может  быть  представлен к 

присвоению  очередного воинского звания  назначен  на вышестоящую  

должность, переведен на  новое место  службы,  уволен  с военной службы , 

за исключением  случаев  признания его негодным  к военной службе по 

состоянию  здоровья . 

Денежное  содержание  им выплачивается  в размере оклада по воинскому 

званию.  

Порядок и условия  отбывания  наказания  в виде  содержания  в 

дисциплинарной  воинской части. 

Военнослужащие, осужденные  к содержанию  в дисциплинарной воинской 

части, отбывают наказание  в отдельных дисциплинарных батальонах или 

отдельных дисциплинарных ротах. 

УИК РФ лишь  в общих чертах определяет  порядок и условия  отбывания  

данного наказания. 

Подробно же  процедуру и порядок   исполнения  данного вида  наказания  

регламентирует  «Положение  о дисциплинарной воинской части», 

утвержденное  Правительством  РФ  (Постановление  Правительства  от 

04.06.97 года № 669). 

Дисциплинарная воинская часть (батальон, рота) размещаются  отдельно  от 

др. воинской части, ее территория  огорожена прочным забором и колючей 

проволокой, окна и двери  должны  иметь  металлические решетки. 

 Согласно ст.156 УИК РФ определяется правовой  статус осужденных, их 

права  и обязанности, юридические последствия  отбывания  наказания. 

Осужденные военно - служащие обязаны соблюдать  требования  режима. 



 91

В период  отбывания  наказания  в такой  части  все  осужденные военно 

служащие независимо  от их  воинского звания  и ранее занимаемой 

должности  находятся  на положении солдат (матросов) и носят единые  

установленные  для данной дисциплинарной части форму одежды и знаки 

различия. 

Режим  в дисциплинарной воинской части обеспечивается  в соответствии  с  

требованиями  главы 12 УИК РФ, определяющий режим  в ИУ, за некоторым 

отличием,  определяемым  характером воинской службы. 

Хранение  осужденными   при себе  денег, ценных бумаг и ценных вещей, а 

также  предметов, не указанных  в перечне предметов и вещей  для 

осужденных  военно служащих, не допускается. 

Обнаруженные  у осужденных  деньги, ценные бумаги, ценные вещи  

изымаются  и хранятся  до  отбывания  срока наказания. 

Краткосрочные  свидания  предоставляются  с родственниками  и иными 

лицами  2-а раза  в месяц  продолжительностью до 4-х часов. 

Длительное  свидание предоставляется  4-ре раза  в год  продолжительностью  

до 3-х суток.  Оба вида свиданий  по просьбе осужденного могут быть  

заменены  на телефонный  разговор. 

Осужденные имеют право на получение  одной   посылки в месяц, передач 

при свиданиях, а бандеролей без ограничения  их количества. 

Осужденные  военно служащие имеют право ежемесячно приобретать  

продукты  питания  и предметы первой необходимости  на средства  с 

лицевого счета  в размере  равном  минимальному  размеру  оплаты труда, а 

также  расходовать  причитающиеся деньги. Содержание  в полном размере 

(ст.159,161 УИК РФ)  

Число писем и телеграмм не ограничено, цензура отсутствует. 

В связи  с исключительными  личными  обстоятельствами  осужденному 

военно служащему может быть  разрешен краткосрочный выезд  за пределы  

дисциплинарной воинской  части продолжительностью  до 7-ми  суток, без 

учета времени на дорогу в оба конца. 
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Согласно ч.2 ст. 162 УИК РФ отпуска предусмотренные для военно 

служащих им не предоставляются.  

Военная  подготовка  осужденных проводится по специальной программе  

Минобороны  РФ ст.163 УИК РФ. 

Из заработной платы, начисляемой  осужденным военно служащим, 50% 

перечисляется  на  счет  дисциплинарной воинской части  для  возмещения 

расходов  на содержание  осужденных военн служащих, для  обустройства 

дисциплинарной воинской части и развития собственной производственной 

базы  и др. вопросов. 

Командование   воинской части  согласно  ст.165 УИК РФ проводит 

необходимую  воспитательную работу. 

Осужденные военно  служащие,  характеризующиеся примерным 

поведением, добросовестным  отношением к военной  службе  и труду  по 

отбытию  не менее  одной  трети  срока  наказания  приказом  командира 

воинской части  могут  быть  переведены  в облегченные  условия  отбывания  

наказания (ст.166 УИК РФ). Они  размещаются  отдельно, им  разрешается  

без ограничения  суммы денег  с лицевых счетов  расходовать  на продукты  

питания  и предметы  первой необходимости, иметь  дополнительные два  

длительных свидания  в год, свидания проводятся за  пределами  

дисциплинарной  воинской части, передвигаются они  без конвоя. 

В порядке  взыскания  осужденные  военно служащие  с облегченных условий  

могут  быть переведены  в обычные  условия  отбывания наказания. 

Повторный  перевод  в облегченные условия  возможен не ранее  чем через 

три месяца  отбывания  наказания  в обычных условиях. 

Меры поощрения  в целом  соответствуют  установленным  со ст. 113 УИК 

РФ, хотя перечень  их ограничен. 

На данную  категорию  распространяется  условно-досрочное освобождение. 

На осужденных  военно служащих  согласно ст.168 УИК РФ  налагаются 

меры взыскания: выговор, строгий выговор, арест в дисциплинарном порядке 

до 30-ти суток. 
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Время  пребывания  осужденного военно служащего в дисциплинарной  

воинской части  в общий  срок военной службы  не засчитывается  и виде 

исключения  после  истечения срока  призыва может быть зачислено в общий  

срок воинской службы (ст.171 УИК РФ). 

Глава 11.Порядок и условия  исполнения  наказания в виде лишения 

свободы. 

Порядок  и условия  исполнения  наказания  в исправительных 

учреждениях. 

В соответствии  со ст.74 УИК РФ, функционируют 4-ре  вида исправительных 

учреждений: 

- колонии поселения; 

-исправительные колонии; 

-воспитательные колонии; 

-лечебные исправительные учреждения; 

Исправительные  колонии  разделяются (ст.74 УИК РФ) на исправительные 

колонии - общего, строгого, особого режимов, а также колонии-поселения. 

В исправительной колонии  общего режима (ст.58 ,74 УИК РФ) отбывают 

наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы  за 

совершение  умышленных преступлений  небольшой  или средней тяжести и 

тяжких преступлений  либо  осужденных  свыше 5-ти лет  за  преступления, 

совершенные по неосторожности,  а также  все осужденные к лишению 

свободы  женщины,  кроме отбывающих лишение свободы  за преступление  

при особо опасном рецидиве. Содержатся  также  осужденные  переведенные  

из тюрьмы, из исправительной колонии – поселения, из воспитательной 

колонии (достигших  18 лет), осужденные; кому  ограничение свободы, 

исправительные работы  заменены лишением  свободы. 

Осужденные, поступающие в исправительное учреждение  содержатся  

первоначально не менее  6-ти  месяцев в обычных условиях.  При  отсутствии  

взысканий  и добросовестном отношении  к труду  по истечении шести 
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месяцев осужденные  могут  быть переведены  с обычных  на облегченные  

условия содержания. 

В соответствие  со ст.121 УИК РФ, осужденные, отбывающие наказания  в 

обычных  условиях, проживают в общежитиях, им разрешается: 

-ежемесячно расходовать на продукты  питания  и предметы  первой 

необходимости  средства с их лицевых счетов в размере трех минимальных 

размеров оплат труда: 

- иметь четыре  краткосрочных и четыре длительных свидания  в год; 

- получать  шесть посылок или передач  и шесть  бандеролей  в течение  года. 

Для осужденных, находящихся  в облегченных  условиях  нормы 

расходования  денежных средств, получение  свиданий, посылок, передач и 

бандеролей  увеличиваются. 

По  постановлению начальника ИК  осужденные, отбывающие  наказание  в 

облегченных условиях, за шесть месяцев до окончания  срока  наказания  

могут  быть   освобождены  из под стражи с разрешением проживать и 

работать под надзором  администрации  исправительного учреждения. 

Более  жесткие условия  содержания  осужденных  в строгих условиях, где  

они  содержатся  в запираемых  помещениях с правом  на прогулку полтора 

часа. 

В соответствии  со ст.78 УИК РФ осужденные, являющиеся  злостными  

нарушителями  могут быть  переведены  из ИК в тюрьму на срок  не свыше 

трех лет. Осужденные, находящиеся  в облегченных  условиях ИК  общего 

режима  при отбытии  не менее одной  трети  срока наказания  могут быть 

переведены в колонию -  поселение. 

В соответствие со ст.58 УК РФ, ст.74 УИК РФ в ИК  строгого режима  

отбывают  наказание мужчины, осужденные к лишению свободы   впервые за  

особо тяжкие преступления, либо  при рецидиве и опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный  отбывал лишение свободы, а также  

переведенные  из тюрьмы  при отбытии  там не менее половины срока 
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уголовного  наказания, переведенные из колонии - поселения  злостные 

нарушители. 

Раздельно содержатся  впервые осужденные за  совершение особо  тяжких  

преступлений, от ранее отбывавших лишение свободы (ст.80 УИК РФ). 

В соответствии со ст. 122 УИК РФ основная масса первоначально 

поступающих в ИК строгого режима содержатся  в обычных условиях  

отбывания  наказания. Осужденные за умышленное  преступление 

совершенные в местах лишения свободы поступают  в строгие  условия  

отбывания  наказания  

Перевод с одних  условий  в другие возможен через девять  месяцев 

нахождения  в одних условиях отбывания наказания. 

Нахождение  осужденных  в  обычных условиях может быть прервано фактом 

признания  осужденного  злостным  нарушителем, за чем следует перевод на 

строгие условия. 

В соответствие  со ст.123 УИК РФ   в обычных условиях отбывания  

наказания  в ИК строгого  режима осужденным разрешается: 

-ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания  и предметов 

первой необходимости  средства с лицевого счета в размере двух 

минимальных размеров оплат труда; 

-иметь три  краткосрочных и три длительных  в год свидания; 

-ежегодно получать  четыре посылки или передачи и четыре бандероли. 

Перевод осужденных  в облегченные или строгие  условия  увеличивает или  

в последующем случае уменьшат  указанные нормы. Осужденные, 

являющиеся злостными нарушителями  установленного порядка отбывания  

наказания  могут быть  переведены из ИК строгого режима в тюрьму на срок 

до трех лет, в единое  помещение камерного типа до одного года. 

В соответствии  со ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ  в ИК особого режима 

отбывают наказание мужчины при особо опасном  рецидиве преступлений, 

лица, осужденные к пожизненному  лишению свободы, а также лица. Кому 

смертная казнь  в порядке помилования  заменена лишением свободы на 
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определенный срок или пожизненным лишением свободы.  Все  эти 

категории содержатся  раздельно  между собой. Согласно ст.124 УИК в ИК  

особого режима  осужденные содержатся  в обычных, облегченных и строгих 

условиях отбывания  наказания. 

Первоначально осужденные  содержатся  в обычных условиях. Исключение 

составляют осужденные за умышленные преступления, совершенные  в 

период  отбывания  лишения свободы, а также и за  совершение тяжких  и 

особо тяжких  преступлений. Эти категории осужденных содержатся  в 

строгих условиях. 

В обычных условиях осужденных  содержатся  не менее  года. Пребывание в 

облегченных условиях может быть прервано признанием  осужденного  

злостным  нарушителем порядка  отбывания  наказания  и в  зависимости  от 

личности  и тяжести  нарушений  переведен в обычные или строгие условия. 

Режимные условия  обозначены в ст.125УИК РФ, система аналогичная ИК  

общему или строгому режиму с еще большим ограничением. 

Существенно  изменяемые положения осужденных, отбывающих наказание в 

ИК особого  режима при переводе в строгие условия, осужденные 

переводятся  для проживания  из общежитий  в помещение камерного типа, 

лишающие  возможности пользоваться  длительными свиданиями. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск осужденные в ИК особого режима (ст.104 

УИК РФ)  не могут использовать его с выездом за пределы  ИУ (ст.97 УИК 

РФ).Осужденные ИК особого режима  не могут  переводится  в ИК –

поселение , в тюрьму,  но могут быть предоставлены к условно-досрочному 

освобождению. 

Порядок  и условия  исполнения  наказания  в виде  лишения  свободы  

в колонии - поселение и в тюрьмах. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ и ст.74УИК РФ, в колониях –поселениях 

раздельно отбывают наказание в виде  лишения свободы:  

- лица впервые осужденные за преступления  совершенные  по 

неосторожности;  
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- лица впервые осужденные за совершение умышленных преступлений  

небольшой или средней тяжести; 

- положительно характеризующиеся  осужденные, переведенные из ИК 

общего и строгого  режима переведенных в колонию –поселение в порядке 

ст.78 УИК РФ. 

Во всех видах  колоний - поселения осужденные  отбывают наказания  в 

одних  и тех же условиях. В одной  колонии –поселения  совместно могут  

содержатся  и мужчины и женщины. 

Колонии - поселения  охраны и ряда  атрибутов лишения свободы  не имеют, 

ее относят к учреждениям  открытого типа. 

В соответствии  со  ст129 УИК РФ, в  колониях - поселениях осужденные: 

- содержатся  без охраны, но под надзором администрации; 

- в часы от подъема  до отбоя пользуется правом  свободного  передвижения  

в пределах территории колонии – поселения; 

- с разрешения  администрации  могут передвигаться  без надзора вне 

территории колонии, но в пределах административно - территориального 

образования, если это необходимо по характеру выполняемой  ими работы  

либо в связи  с обучением; 

- могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи; 

- получать посылки и передачи без ограничения; 

- проживать в общежитиях. 

По постановлению начальника осужденным, имеющим  семьи может быть 

разрешено  проживание со своей семьей на арендованной и собственной  

жилой площади на территории колонии - поселения  или за пределами. Также 

осужденные обязаны являться  для регистрации  в ИК до 4-х раз в месяц. 

Осужденным выдаются  документы,  удостоверяющие  личность, паспорт  и 

др. личные документы хранятся в личном деле. 

Прием на работу и увольнение с работы может осуществляться  

администрацией предприятий  только по согласованию с администрацией 

колонии - поселения. 
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Им разрешено заочно обучатся в учреждениях  высшего и среднего 

профессионального образования. 

В случае признания  осужденного злостным  нарушителем  порядка 

отбывания  наказания  он может быть  переведен (ст.78 УИК РФ) из колонии -

поселения  в ИК, могут быть представлены к УДО или замене более  мягким 

видом наказания (ст.79, 80 УК РФ). 

Тюрьмы являются  одним  из видов  ИУ. Согласно ст.58 УК РФ,ст.74,130 

УИК РФ, отбывание части  срока  наказания  в тюрьме  может  быть 

назначено осужденным к лишению свободы  на срок  свыше  5-ти лет  за 

совершение особо  тяжких  преступлений либо  при опасном  рецидиве, а 

также  осужденные, переведенные в тюрьму на срок  до трех лет за 

совершенные нарушения   в ИК  общего  и строгого режимов. Осужденные 

общего режима, оставленные в тюрьме для хозяйственного обслуживания. 

Тюрьма может выполнять функции следственного изолятора. В соответствии 

сост.130 УИК РФ в тюрьмах  устанавливаются два вида режима ; 

- общий; 

- строгий. 

Все поступающие  в тюрьму  осужденные содержатся  первоначально  на 

строгом  режиме, там  же  содержатся  осужденные  переведенные с общего  

тюремного  режима. 

На строгом  режиме  в тюрьмах  осужденные  отбывают  наказание  не менее  

года, а затем  могут  быть переведены  на общий  режим,  нахождение где 

может быть прервано признанием осужденного  злостным нарушителем. 

Согласно  ст.131УИК РФ  осужденные  в тюрьмах  содержатся   в запираемых 

общих камерах  и в необходимых случаях  с согласия  прокурора по  

мотивированному  постановлению  начальника тюрьмы в одиночных 

камерах. 

Осужденные в тюрьмах на строгом режиме вправе: 
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- ежемесячно расходовать  на приобретение  продуктов питания  и предметов 

первой  необходимости  с лицевых счетов в размере 60% минимального 

размера оплаты труда;  

- иметь два краткосрочных свидания  в год; 

- ежегодно получать  одну посылку и одну бандероль; 

- пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час. 

Осужденным на общем режиме  разрешается; 

- расходовать  ежемесячно на приобретение  продуктов питания  и предметов 

первой необходимости   средства с лицевых счетов в размере минимального 

размера оплаты труда; 

- иметь два краткосрочных  и  два длительных  свидания в год; 

- получать две посылки  или передачи и две бандероли; 

- пользоваться  ежедневной полуторачасовой прогулкой. 

Труд осужденных организуется  только на территории  тюрьмы. 

Воспитательная работа осуществляется  по камерам, с использованием 

радиофицированных камер. Положительной категории осужденных 

предоставляется  возможность  после отбытия  половины  срока  в тюрьме 

перевестись в  исправительную колонию (ст.78 УИК РФ). 

В соответствии  со ст. 79 УК РФ, 113 УИК РФ осужденные, отбывающие  

наказания  в тюрьмах, могут быть представлены к  условно-досрочному  

освобождению. 

Порядок и условия  исполнения  пожизненного лишения свободы. 

Это новый  вид наказания, которое применяется  только как альтернатива  

смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих  на 

жизнь. Согласно п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ, ч.6 ст.74,ч.2, ст.80, ст.126 УИК РФ, 

осужденные к пожизненному лишению свободы,  а также  осужденные, 

которым смертная казнь  заменена  в порядке помилования  пожизненным 

лишением  свободы, отбывают  наказание в колонии особого режима 

отдельно  от др. осужденных. 
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Указанным лицам в соответствии  с ч.2 ст.58 УК РФ может быть назначено 

отбывание части срока  наказания  в тюрьме. 

После пребывания  в карантине (15  или 30  суток) осужденные переводятся  в 

камеры, где  содержатся, как правило  не более  2-х человек. 

По просьбе осужденного  или  иных необходимых  случаях (возникновение 

угрозы  личной безопасности ) он может  содержатся  в одиночной камере 

(ч.1,ст.127 УИК РФ). 

В камере поддерживается  строгий  порядок .Осужденные не могут 

пользоваться  кроватями в течении дня, за исключением времени отдыха  и 

выходных дней , подвергаются личному обыску  при каждом выводе из 

камеры, камера ежедневно досматривается  и систематически обыскивается , 

передвижение вне  камеры только в наручниках. 

Им предоставляется ежедневная прогулка  полтора часа, которая при 

хорошем  поведении может быть увеличена до двух часов. 

По прибытию в колонию осужденные содержатся  на строгих условиях, 

которые по расходованию средств на приобретение  продуктов питания  и 

предметов  первой необходимости, по количеству и видам  свиданий,  

посылок, передач и бандеролей  соответствуют  нормам установленным для 

строгих условий  содержания в иных колониях особого режима (ч.3,ст.125 

УИК РФ)    

Перевод на обычные  условия  отбывания  производится  по отбытию не 

менее  10-ти лет строгих условий  при отсутствии взысканий  за нарушение 

установленного порядка отбывания  наказания (ч.3 ст.157 УИК РФ) 

Осужденные, отбывающие  наказание в обычных условиях  содержания  

пользуются  правами, которые установлены в иных колониях особого режима 

(ст.125УИК РФ), однако содержатся  они в камерах. 

По отбытию не менее 10-ти лет в обычных  условиях  осужденные могут быть 

переведены в облегченные условия. 

Злостные нарушители переводятся из облегченных условий  на  обычные или 

строгие условия, из обычных на строгие. Повторный перевод обычные или 
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облегченные условия производится по отбытии не менее 10-ти лет в 

соответствующих условиях. 

Уголовный Кодекс предусматривает возможность  Условно-досрочного 

освобождения (ч.5, ст.79 УК РФ)  

Труд  осужденных организуется непосредственно в камерах  или в 

специальных  помещениях камерного типа. 

Глава 12. Исполнение наказания в виде лишения  свободы  в 

воспитательных колониях. 

Порядок и условия  исполнения наказания  в ВК. 

Воспитательная колония  является  исправительным учреждением, 

предназначенным  для содержания  несовершеннолетних осужденных  к 

лишению свободы. 

Согласно  (ст.88 УК РФ, ст.74 УИК РФ)  лишения свободы назначается  

несовершеннолетним  осужденным на срок не свыше  10-ти лет.  

В воспитательной колонии могут отбывать  наказания  осужденные, 

оставленные в колонии  до достижения  ими  возраста двадцати одного года. 

В соответствии  со ст.132 УИК РФ – условия отбывания  наказания 

подразделяются  на обычные, облегченные, льготные, и строгие. 

Вновь  поступающие в воспитательные колонии осужденные содержатся  в 

обычных условиях. 

Осужденные  мужского пола, впервые отбывающие наказание лишения 

свободы, с а также все осужденные  женского пола содержатся  в обычных 

условиях не менее  трех месяцев, а осужденные мужского пола, ранее 

отбывающие лишение свободы, не менее шести месяцев. 

Осужденные, отбывающие наказание  в облегченных условиях, в целях 

подготовки к условно-досрочному освобождению переводятся  в льготные 

условия отбывания наказания. 

В случаях  признания  злостными нарушителями установленного порядка 

отбывание наказания, осужденные, отбывающие наказание в облегченных  

условиях переводятся   в обычные  или строгие условия. 
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В строгих условиях  отбывают наказание поступившие в воспитательные 

колонии осужденные к лишению свободы за умышленные  преступления, 

совершенные в период, отбывания лишения свободы, а также  переведенные в 

строгие условия из обычных  или облегченных  условий. 

В строгих условиях  осужденные содержатся  не менее 6-ти месяцев. 

В обычных условиях осужденные воспитательной колонии могут: 

-ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания  и предметов 

первой необходимости, средства  имеющиеся  на их лицевых счетах, в 

размере пяти минимальных  размеров оплаты труда; 

-иметь  шесть краткосрочных свиданий  и два  длительных  свидания  в 

течение года; 

В облегченных условиях  осужденные могут; 

-ежемесячно расходовать на  приобретение продуктов  питания  и предметов 

первой необходимости, средства  имеющиеся  на их лицевых счетах  в 

размере семи минимальных  размеров оплаты труда; 

-иметь 12- краткосрочных и четыре длительных свидания  в год. 

Длительные свидания  могут  проходить за пределами воспитательной 

колонии. 

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях  проживают в 

общежитиях за пределами воспитательной колонии.  

Им разрешается: - расходовать на приобретение продуктов питания  и 

предметов первой необходимости  средства, имеющиеся  на их лицевых 

счетах  без ограничения  их количества, а также  шесть длительных свиданий 

в течение  года.  

Осужденные отбывающие   наказания  в льготных  условиях, по 

постановлению начальника ВК может быть разрешено проживание в 

общежитие за пределами ВК  без охраны, но под  надзором и им в этом 

случае  разрешается пользоваться  деньгами, носить гражданскую одежду. 
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Осужденные, отбывающие наказания в строгих условиях проживают в 

изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или  

работы время. Им  разрешается:   

-ежемесячно расходовать  на приобретение продуктов питания  и предметов 

первой необходимости  средства, имеющиеся на их лицевых счетах в размере 

трех минимальных  размеров оплаты труда; 

- иметь четыре  краткосрочных свидания в  течение  года. 

Согласно ст.103 УИК РФ, несовершеннолетние осужденные привлекаются  к 

труду в соответствии  с законодательством РФ  о труде  ст. 43 КЗОТ для  

работников моложе 18-ти лет  устанавливается  сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

В соответствии  со ст.107 УИК РФ на лицевой счет несовершеннолетним, 

содержащихся   в  воспитательной колонии, зачисляется  независимо от всех 

удержаний не менее 50% начисленных им зарплаты или иных  доходов. 

Удержания на возмещение стоимости питания, одежды не  производится. 

В соответствии  со ст.104 УИК РФ,  для отбывающих наказания в ВК  

работающих осужденных ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается  

продолжительностью  восемнадцать  рабочих дней, а для перевыполняющих 

нормы выработки на предприятиях в районах Крайнего Севера –до двадцати 

четырех рабочих дней. 

Воспитательная работа в исправительном учреждении для 

несовершеннолетних. 

Воспитательная работа в воспитательной колонии  является  составной 

частью  единого учебно-воспитательного процесса и заключается  в 

планомерном и целенаправленном  воздействии  на осужденного в целях его 

исправления,  к воспитательной работе  с осужденными  привлекаются все 

сотрудники колонии. Основными  направлениями  воспитательной работы 

является  нравственное, правовое, трудовое, эстетическое и официальное 

воспитание. Важное место в учебно-воспитательном процессе принадлежит 
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педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

профтехучилища. 

Существенное влияние  на эффективность исполнения наказания оказывает  

создаваемое  в воспитательных колонияъх  самодеятельные организации  

осужденных, это добровольные общественные  формирования, работающие  

под контролем администрации. Формами  самодеятельных  организаций  в 

ВК  является  совет  коллектива  колонии и совет коллектива отряда. При  

совете  коллектива отряда  создаются секции. Коллегиальным  методическим 

органом ВК является  возглавляемый  начальником колонии учебно-

воспитательный совет. 

Роль общественных   объединений в работе воспитательных колоний. 

Согласно ст.142 УИК РФ предусмотрено участие в работе воспитательных 

колоний общественных объединений. Так для оказания  помощи  

администрации  ВК в  организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплении материально-технической  базы, социальной  защиты 

осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся  при ВК   

создается попечительский совет. 

Он состоит из представителей  государственных предприятий, учреждений  

организаций, общественных объединений, а также  отдельных граждан. 

Организация и деятельность  попечительского  совета  регламентируется  

примерным  положением, утвержденным  Правительством РФ. 

В целях повышения  воспитательного воздействия  на осужденных  и 

оказания  помощи администрации ВК  при отрядах  могут создаваться  

родительские комитеты. 

К воспитательной работе   с несовершеннолетними осужденными  

привлекаются  религиозные объединения с соблюдением при этом права 

осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания. 

Применение мер поощрения  и взыскания к осужденным, содержащимся 

в воспитательной колонии. 
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В соответствии со ст.134 УИК РФ, за хорошее поведение, добросовестное 

отношение к труду и учебе, активное  участие  в работе самодеятельных  

организаций  осужденных в воспитательных мероприятиях к 

несовершеннолетним  осужденным, наряду с обычными мерами  поощрения , 

предусмотренными  ст.113 УИК РФ, могут применятся  следующие 

специфические меры поощрения: 

-представление права посещения  культурно - зрелищных  и спортивных  

мероприятий за пределами  воспитательной колонии  в сопровождении  

сотрудников колонии; 

-представление права  выхода  за пределы ВК  в сопровождении родителей, а 

также лиц заменяющих их или близких родственников; 

-досрочное освобождение из дисциплинарного изолятора. 

Согласно ст.135 УИК РФ  осужденным,  которым  в порядке поощрения  

предоставлено право посещения культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий  за пределами  ВК  или право выхода  за пределы  ВК, выдается 

гражданская одежда. 

Продолжительность выхода за пределы ВК  устанавливается начальником 

колонии  и не  может превышать 8-ми часов. 

За нарушение  установленного порядка  отбывания  наказания  к 

несовершеннолетним  осужденным (ст.136 УИК РФ) могут применятся , 

наряду с  предусмотренными  пунктами «а» (выговор) и  «б» 

(дисциплинарный штраф  в размере до двух  минимальных  размеров оплаты 

труда) (ч.1, ст.115УИК РФ ). К несовершеннолетним применяются 

следующие специфические меры взыскания: 

-лишение права  просмотра  кинофильмов в течение  месяца; 

-водворение  в дисциплинарный  изолятор на срок до семи суток с выводом 

на учебу. 

Основания  перевода  осужденных к лишению  свободы  из 

воспитательной колонии в  исправительную колонию. 
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По общему  правилу, в соответствии  со ст.139 УИК РФ, осужденные, 

достигшие  18-ти лет, остаются  в ВК , но не более чем до достижения 

возраста 21 года, на них  также  распространяется  условия  отбывания  

наказания, нормы питания  и материально- бытовое обеспечение для 

несовершеннолетних осужденных. Оставление осужденных осуществляется     

постановлением начальника ВК с санкции прокурора. 

Изложенное правило  действует только в отношении  положительной  части  

осужденных. 

Достигшие  18-ти  лет  характеризующиеся   отрицательно через суд могут 

быть переведены в ИК, или иную ВК. 

Перевод осужденных, достигших 21-го года, в  ИК  общего режима 

осуществляется во внесудебном порядке, по постановлению начальника ВК. 

В соответствии  с требованиями  ст.79,80 УК РФ, 113 УИК РФ осужденные, 

отбывающие наказание в ВК , могут быть  представлены  к УДО  или  замене 

не отбытой части  лишения свободы более мягким наказанием. 

Глава 13. Освобождение от отбывания наказания из мест лишения 

свободы. 

Освобождение от отбывания наказания  и его виды. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (ст.172 ) предусматривает  различные 

виды  освобождения . 

Его разновидностью  можно  считать  освобождение  вследствие  изменения 

приговора с заменой  наказания  условным осуждением либо др. видом 

наказания или снижение  наказания до пределов отбытого. 

В ряде случаев, предусмотренных  законом, допускается  досрочное 

освобождение  осужденного. 

Законом установлены следующие  виды  досрочного: 

-условно-досрочное; 

-замена наказания  более мягким, в силу акта  амнистии; 
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-ввиду помилования, в связи с состоянием здоровья, в связи  с отсрочкой  

отбывания  наказания  беременной женщине или женщине имеющей 

малолетних детей. 

Условно- досрочное освобождение (ст.79 УИК РФ ) касается  осужденных  к 

исправительным работам, ограничению по военной службе. Ограничению  

свободы, содержанию  в дисциплинарной  воинской части или  лишению 

свободы. 

Контроль за поведением лица, освобождающегося  от наказания  условно- 

досрочно, возложена на уголовно –исполнительную инспекцию, а в 

отношении военнослужащих - на командование  воинской части  или 

учреждения. 

Замена не отбытой части  наказания  более мягким  видом  наказания  (ст.80 

УК РФ) заключается  в освобождении  осужденного от наказания и 

назначения судом, вместо не отбытой части наказания  другого более мягкого 

вида  наказания. 

Данный  институт  применим  только к лицам, отбывающим  наказание  в 

виде лишения свободы  за преступления  небольшой или средней  тяжести. 

Согласно Конституции  РФ, амнистии издаются  в виде  постановления  

Государственной Думы. 

Помилование (ст.85 УК РФ) осуществляется  Указом Президента  РФ  по 

ходатайству самого осужденного или его  родственников, ходатайства  может  

возбудить  и администрация  колонии. 

К ходатайству  прилагаются, анкета, характеристика,  копия приговора,  

мнение  администрации исправительного учреждения. 

Освобождение от наказания  в связи с болезнью (ст.81 УК РФ) 

предусматривает освобождение от наказания  лица, у которого наступило 

психическое расстройство. Для  освобождения  от наказания  в связи с  

психическим расстройством необходимо наличие 2-х  критериев: 

медицинского и юридического. 



 108

Если лицо  заболело после совершения преступления иной тяжелой болезнью  

не связанной  с психическим расстройством ( ч.2 ст. 81 УК РФ ), суд 

учитывает как характер, так и  иные  обстоятельства, которые касаются  

личности осужденного, совершенных им  преступлений. Поведение лица, 

учитывается  степень  исправления, выраженность заболевания, физические  

возможности лица, совершить новое преступление и др. 

Лица, освобождаемые  от наказания  в связи  с психическим расстройством  

или  иной тяжкой  болезнью, в случае  их  выздоровления, могут  подлежать 

наказанию, если  к моменту  выздоровления еще не истекли  срок наказания  

и срок давности. 

Отсрочка отбывания наказания  беременным женщинам и женщинам, 

имеющим  малолетних  детей ( ст.82 УК РФ), заключается  в том, что 

женщина беременная  или  имеющая ребенка  до 8 лет, может  быть 

освобождена и направлена домой  с момента, когда по закону  ей  

представляется отпуск по беременности и родам, до  достижения  ребенком  

8-летнего возраста. 

За время  отсрочки контроль  за поведением женщины осуществляет  

уголовно-исполнительная  инспекция  и ОВД. 

Если поведение женщины отрицательное и она не занимается  воспитанием 

ребенка, то УИИ ставит перед судом  вопрос  о направлении ее для   

отбывания наказания в исправительное учреждение. 

При совершении  осужденным  в период отсрочки нового преступления  

наказание  назначается по совокупности  приговоров  по  правилам,  

предусмотренным ст.70 УК РФ. 

Следующим  основанием досрочного освобождения  является  отмена 

приговора  с прекращением уголовного дела, т.е. реабилитация осужденного. 

Такое лицо подлежит немедленному освобождению  с  восстановлением его 

во всех правах. 

Последним  основанием  освобождения  от наказания  является издание 

уголовного закона имеющего обратную силу (ч.2 ст.10 УК РФ). 
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Такое  освобождение  возможно по судебному  решению. 

Порядок представления осужденных к условно – досрочному 

освобождению от наказания. 

УИК РФ (ч.9 ст.175) обязывает администрацию  учреждения  или органа 

исполняющего наказания  при отбытии осужденным  установленной  законом 

части  срока наказания  находясь в облегченных или льготных  условиях в 

течении  месяца рассмотреть вопрос и выписать  постановление  о 

представление либо об отказе  в предоставлении УДО или к замене наказания  

более мягким видом наказания. 

Первоначально вопрос об  условно- досрочном освобождении 

рассматривается  на административной комиссии учреждения 

(рекомендательное значение), окончательное решение принимается  

начальником  учреждения. Повторное  рассмотрение  возможно  не ранее   

чем через шесть месяцев. 

При  положительном  решение  в суд администрацией ИК  вносится  

представление  об УДО, где  содержатся  данные, характеризующие личность  

его поведения, отношение к труду, отношение  к совершенному 

преступлению. 

Порядок применения  амнистии  определяется  в специальном  

постановлении, принимаемым Государственной Думой. 

Рассмотрение вопроса об освобождении  осужденного  по болезни  

начинается  с направления  его на врачебную комиссию. Если будет  

признано, что заболевание подпадает  под перечень  заболеваний, дающих 

основания  для досрочного  освобождения, то составляется заключение и 

объявляется самому  осужденному. 

УИК РФ  допускает  досрочное освобождение осужденных к обязательным 

работам, исправительным работам или ограничению свободы, если  они 

признаются  инвалидами 1 или 2 группы. 

При получении определения    суда о досрочном  освобождении  в связи  с 

психическим  расстройством и применением к нему  принудительных мер  



 110

медицинского характера в виде  помещения  в психиатрический стационар, то 

он направляется  туда  в порядке  предусмотренных для осужденных к 

лишению свободы. 

Наблюдение за лицами, освободившимися условно - досрочно  от 

наказания. 

Условно – досрочное освобождение  от отбывания  наказания  имеет свои 

особенности, т.к. оно касается лиц, представляющих меньшую опасность. 

Эти лица   вопросами  трудового  и бытового  устройства занимаются  

самостоятельно после  освобождения. 

Суд применяя УДО, может возложить на осужденного исполнение 

определенных обязанностей, контроль за исполнением которых  возложено  

на уголовно – исполнительную инспекцию. 

Главная цель  наблюдения  и проведения воспитательной работы – помочь  

освобожденному  ориентироваться  в новых условиях, предотвратить    

рецидив. 

Если  на данное лицо  распространяется  законодательство  об 

административном надзоре, то при  безуспешности  мер общественного  

воздействия  может быть  поставлен вопрос  перед ОВД  об установлении 

такого надзора. При наличии  законных  оснований  может быть  поставлен 

вопрос перед судом  об отмене УДО. 

Цели  и задачи  административного надзора за лицами освобожденными 

из мест лишения свободы. 

Это  профилактическая мера, применяемая  к тем  освобожденным, поведение  

которых  дает основание опасаться  рецидива  преступления с их стороны. 

Цель надзора : предупреждение  новых  преступлений  и оказание  на них 

воспитательного воздействия. 

Институт административного надзора  регламентирован «Положением  об 

административном надзоре ОВД за лицами   освобожденными  из мест 

лишения свободы, утвержденным Указом ПВС ССР от 23 .07.66 г. с 

изменениями внесенными  12.06.70 г.. 5.03.81 г., 23.09.83 г. 
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Такой надзор должен быть установлен, во - первых, за лицами  

совершившими  преступление  при  особо опасном рецидиве; во –вторых, за 

лицами  судимыми за  тяжкие  и особо тяжкие  преступления или судимыми  

два  и более раза за любое  умышленное  преступление, либо ранее 

освободившимся из мест лишения свободы до полного отбывания  

назначенного судом срока наказания, освободившимися по УДО и вновь 

совершившими  умышленное  преступление  в течение  не отбытой   части 

наказания (если их поведение  в период  отбывания  наказания  

свидетельствует  об упорном  нежелании встать  на путь исправления). 

Административный надзор  устанавливается  мотивированным 

постановлением  начальника ИУ, в нем  определяются  основания 

установления надзора и его срок. 

Лица, находящиеся  под административным  надзором должны  являться  в 

ОВД  по вызову, давать  объяснения  по вопросам, связанным  с соблюдением 

правил надзора, уведомлять  ОВД о выездах в командировку, смене места 

жительства, места работы и др. 

К лицам, в отношении  которых установлен административный  надзор, могут  

применятся  ограничения   в виде:  

- запрещения  ухода из дома в определенное время,  

-  запрещения  пребывания   в определенных местах,  

- запрещение выезда за пределы  района,  

- от одного до четырех раз в месяц являться в ОВД для регистрации. Если 

административный надзор за осужденным не был  установлен при 

освобождении из мест лишения  свободы,  это может быть сделано ОВД 

по месту жительства, если он  систематически  нарушает  общественный 

порядок. 

Срок установленного  административного надзора от 6-ти  месяцев до одного 

года, возможно его продление каждый  год на шесть  месяцев, но не свыше 

срока, установленного  для  погашения  или снятия судимости. 



 112

Законодательством  предусмотрена  административная ответственность за 

нарушение правил административного надзора. 

Глава 14.Исполнение наказаний в виде смертной казни. 

Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных 

странах. 

 Международные конвенции  содержат  рекомендательные нормы, 

касающиеся  неприменения смертной казни к некоторым  категориям 

осужденных : 

- к лицам не достигшим 18 лет; 

- к беременным  женщинам; 

-  к лицам пожилого возраста. 

В первые  в ст. 20 Конституции  закреплено право  граждан  на жизнь  и  и 

сказано, что к смертной казни  виновные  могут быть приговорены  лишь за 

особо  тяжкие преступления  против  жизни. 

Во всех случаях  в санкциях  в качестве альтернативы  предусмотрено  

пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определенный  срок 

(до 20 лет) В связи  с приемом  России  в совет Европы и с1997 года смертная 

казнь  в исполнение не приводится, т.к. установлен мораторий. 

Хотя конвенция  о защите прав человека говорит, что не исключается  

сохранение смертной казни в каком либо государстве Европы. 

Законодательство 58 стран не предусматривает  применения  смертной казни 

ни за какие преступления  к ним относятся: Австрия, Норвегия, Франция, 

Швеция и др. 

В 14 странах  смертная казнь  может быть  применена  лишь при особых  

обстоятельствах, например в военное время. (Великобритания, Греция, 

Непал, а также  Бразилия,  Израиль)   

В 30 странах  сохранили смертную казнь в законодательстве (Чили, Турция, 

Конго и др.) 
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В 90 странах применяют  смертную казнь за обще уголовные преступления  

(Афганистан, Индия, Корея, Пакистан). В США в 38 штатах применяют  

смертную казнь. 

Правовое положение осужденного  к смертной казни. 

Смертная казнь - наиболее  суровая мера  наказания. 

Дела  о преступлениях, за которое может  быть назначена смертная казнь, 

подсудны только высшим  судебным  инстанциям  субъектов Федерации –

Верховным судам республики, часть 2 ст.20 Конституции  установила, что  

обвиняемому  по такого рода  делам  должно быть  предоставлено  право на 

рассмотрение  его дела  судом с участием присяжных заседателей. 

Осужденные к смертной казни  имеют право на обжалование приговора.  Но 

даже при отсутствии жалобы правильность осуждения проверяется  в порядке 

надзора Верховным судом РФ  и Генеральной прокуратурой, которые дают 

свои заключения о правильности применения смертной казни либо 

опротестовывают приговор. Подача осужденным жалобы, в том числе  и в 

порядке надзора приостанавливает исполнение приговора до получения 

ответа. После вступления  приговора  в законную силу осужденный  может 

направить  Президенту  РФ ходатайство о помиловании. После  отклонения 

всех жалоб и ходатайств о помиловании или принятия  президентом  решения  

о неприменении  помилования  приговор подлежит  исполнению. 

Администрацию учреждения, где  содержится  осужденный, обязана 

немедленно сообщить  в аппарат президента, где находится  на рассмотрении 

ходатайство о помиловании, о новых  обстоятельствах, имеющих  значение 

для рассмотрения  такого  ходатайства (смерть или отмена приговора суда и 

т.п.) Осужденному должны быть представлены и разъяснены  возможности 

оформления гражданско-правовых и брачно - семейных отношений, имеет 

право на свидание с адвокатом. Закон не регламентирует  сроков, в течение 

которых приговор должен быть исполнен. Условия  содержания  лиц, 

осужденных к смертной казни, должны  прежде всего обеспечивать их 

надежную изоляцию  и безопасность персонала. 
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Осужденные содержатся, как правило в одиночных  камерах  под усиленной 

охраной. 

Камеры оборудуются в расчете невозможности разобрать  стену, пол, 

перепилить решетку  окон или двери. 

На прогулку  они  выводятся  по камерно, камеры  ежедневно обыскиваются, 

вывод  из камер осуществляется  по специальным правилам. 

Свидания  им предоставляется судом вынесшим приговор, 1 раз в месяц. 

Им создаются  определенные  бытовые условия, трехразовое питание. 

Медицинская помощь оказывается  в камере, после вынесения  приговора  

осужденные  к смертной казни переодеваются  в одежду установленного  

образца для осужденных при  особо  опасном рецидиве. 

Осужденным разрешается  пользоваться  газетами и книгами  из библиотеки 

учреждения. Они  могут  по безналичному расчету приобретать продукты 

питания  в магазине в размере  для осужденных в тюрьме на строгом режиме. 

До  вступления приговора в законную силу родственники могут передавать  

передачи.  После  вступления  приговора в законную силу  осужденные  

могут  получать  одну бандероль в год. К труду  они не привлекаются. 

Порядок исполнения  смертной казни. 

В России и еще более чем в 90  странах смертная казнь приводится в 

исполнение посредством  расстрела. 

Перед исполнением еще раз  проверяется  личность осужденного, а также  его 

психическое состояние. Если  у осужденного  обнаруживается  психическое 

расстройство. То его освидетельствует комиссия  из трех врачей  

специалистов, о чем составляется протокол. Если  заболевание  лишает  его 

возможности   осознавать  фактический характер и общественную опасность  

своих действий (бездействия) либо руководить  ими,  исполнение приговора  

приостанавливается  и протокол  направляется  в суд, который   вынес 

приговор. В России  смертная казнь  исполняется  не публично, при  

необходимости  расстрела  нескольких человек – отдельно  в отношении 

каждого  и в отсутствии остальных. 
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При исполнении   смертной казни присутствует приговор,  представитель 

учреждения, где  исполняется  приговор и  врач. Последний констатирует  

смерть, о чем составляется протокол, подписываемый всеми  

присутствующими лицами. Администрация  учреждения, исполняющего  

приговор, извещает  об этом  близких родственников осужденного. 

Труп  для захоронения  не выдается, о месте  захоронения не сообщается  

(ст. 184-186 УИК РФ) 

Глава 15. Содержание под стражей  подозреваемых и обвиняемых в 

совершение  преступления. 

Порядок и условия   содержания   под стражей  подозреваемых и 

обвиняемых. 

Порядок и условия  содержания  под стражей, правовой  статус 

подозреваемых  и обвиняемых регламентируется  Уголовно-исполнительным 

кодексом, ФЗ РФ «О содержании под стражей подозреваемых  и обвиняемых  

в совершении преступлений »от 15.07.95 г., Законом РФ  «Об учреждениях  и 

органах, исполняющих  уголовные наказания» в виде лишения  свободы» 

от 21.07.93.г., регулирующим деятельность  Уголовно- исполнительной  

системы Минюста, и другие  законы и подзаконные акты. Содержание под 

стражей осуществляется  в соответствии  с принципами  законности, 

равенства  всех граждан перед законом, гуманизма, уважение  человеческого 

достоинства в соответствии  с  Конституцией, принципами  и нормами 

международного права и международными  договорами  РФ. 

Оно не должно  сопровождаться  пытками, иными  действиями, имеющими  

целью причинение  физических  или нравственных страданий подозреваемым   

и обвиняемым. 

Согласно ст. 16 ФЗ  «О содержании под стражей  подозреваемых  и 

обвиняемых  в совершении  преступлений » МВД, ФСБ, Минобороны, 

Федеральной  пограничной  службой РФ, по согласованию  с Генеральным  

прокурором  РФ  утверждаются «Правила  внутреннего  распорядка», 

которыми  устанавливается  порядок: 
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1.приема и размещения  подозреваемых  и обвиняемых по камерам ; 

2.проведения личного обыска, дактилоскопирование, фотографирование, 

досмотра вещей; 

3.изъятие  у подозреваемых  и обвиняемых предметов, веществ и продуктов 

питания  запрещенных  к хранению и использованию; 

4.Материально- бытового обеспечения  подозреваемых  и обвиняемых; 

5.приобретение  продуктов питания, а также  предметов первой 

необходимости; 

6.приема и выдачи посылок, передач; 

7.получение и отправление телеграмм, писем, денежных переводов; 

8.направление предложений, заявлений, жалоб; 

9.отправления     религиозных обрядов; 

10.привлечение  к труду; 

11.участие  в семейно-правовых отношениях  и гражданско- правовых 

сделках; 

12.проведение  подписки на газеты  и журналы;  

13.медико  - санитарное обеспечение; 

14.проведение ежедневных свиданий; обеспечение участия  в следственных 

действиях  и судебных заседаниях; 

15.личного приема начальником места содержания под стражей. 

16.выдача тел  подозреваемых и обвиняемых, умерших  в местах содержания 

под стражей. 

Лица, поступающие в СИЗО, подвергаются  личному обыску, а их вещи-

досмотру, подвергаются медицинскому освидетельствованию и санитарную 

обработку, получают постельные принадлежности и размещаются по камерам 

в соответствии  с требованиями изоляции. 

Правовой  статус подозреваемых и обвиняемых. 

Согласно ст.6 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений», лица, находящиеся под стражей, считаются  

невиновными, пока их виновность  не будет установлена  вступившим в 
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законную силу приговором суда. Подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений пользуются правами и несут  обязанности, установленные для 

граждан РФ с определенными ограничениями. К числу  ограничений  следует  

отнести  правила, обеспечивающие  изоляцию подозреваемых и обвиняемых 

от внешнего мира  и  внутри  мест содержания  под стражей  (ст.32),  

возможность личного  обыска, дактилоскопирования  и проведения 

флюрографии,  досмотр их вещей, посылок, передач,  цензура 

корреспонденции (ст.34, 20). 

Права, законные интересы и обязанности   сформулированы в ст.17 ФЗ «О 

содержании под  стражей». 

Во - первых, это  права и законные интересы,  определяемые  наличием  у 

подозреваемых и обвиняемых правового статуса гражданина РФ; 

Во – вторых,  это  права и законные  интересы, возникающие в связи  с их 

задержанием и  арестом. 

В - третьих – это права  и законные интересы, обусловленные нахождением 

этих, лиц,  в режимном учреждении. Содержащиеся  под стражей  имеют  

право  получать  информацию  о своих правах  и обязанностях, порядке  и 

условиях содержания. Законодательством  закрепляется  право  

содержащихся   в СИЗО на  личную безопасность, они могут  обращаться  с 

предложениями, жалобами, заявлениями   по вопросам  нарушения  их 

законных  прав и интересов в органы государственной власти  и 

правоохранительные органы. 

Государство гарантирует каждому свободу совести и свободу 

вероисповедания. 

Содержащиеся  под стражей  могут  заниматься  самообразованием  и 

пользоваться  литературой. Заключенные под стражу  могут заключать  

гражданско-правовые сделки только с разрешения лица или органа в 

производстве  которого  находится  уголовное дело. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на  краткосрочное  свидание с 

родственниками и иными лицами, право на переписку, на  получение посылок 
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и передач, право на приобретение продуктов питания  и предметов первой 

необходимости,  право на свидание с адвокатом, право  хранить при себе 

документы  и записки, относящиеся  к уголовному делу, право на обращение 

в суд по  обжалованию законности содержание под стражей. 

Подозреваемый  и обвиняемый имеет право на  личный  прием к  начальнику 

учреждения, к лицам, контролирующим  деятельность  учреждения, право на  

бесплатное питание, медико- санитарное и материально-бытовое 

обеспечение, на  восьми часовой  непрерывный сон в ночное время,  часовой 

для  взрослых  и двух часовой  для  несовершеннолетних  ежедневной  

прогулкой .Они имеют право пользоваться  собственными постельными  

принадлежностями, на вежливое  обращение  со стороны  персонала. 

Подозреваемые и обвиняемые  несут юридические обязанности. 

Они обязаны  соблюдать  порядок содержания  под стражей, установленный  

ФЗ и  «Правилами  внутреннего  распорядка», выполнять  законные  

требования  администрации, соблюдать требования  санитарии и гигиены, 

соблюдать правила  пожарной безопасности, бережно относится  к 

имуществу, проводить  уборку  камер и др. помещений в  порядке 

очередности, не препятствовать  сотрудникам  учреждения  в выполнении  

ими служебных  обязанностей, не совершать  умышленных  действий,  

угрожающих  собственной  жизни и здоровью, а также здоровью других 

людей. 

Режим и основные средства его обеспечения  в местах  содержания  под 

стражей. 

Согласно ст. 15 ФЗ «О содержании  под стражей …» в местах  содержания  

под стражей   устанавливается режим,  обеспечивающий  соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых,  исполнение ими  своих  обязанностей,  их 

изоляции, а также  выполнения  задач, предусмотренных УПК  (быстрое и 

полное  раскрытие преступлений, изобличение виновных, обеспечение 

правильного  применения закона.). 
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Одной  из задач   режима  является  обеспечение  изоляции, выступающей  в 

двух  формах: 

Изоляция  от внешнего мира и изоляция  от других  категорий (ст.33 ФЗ). 

Для обеспечения  режима и поддержания  правопорядка, изоляции  

подозреваемых и обвиняемых законодательством предусмотрена охрана и 

надзор за их  поведением, меры поощрения  и взыскания,  материальная  

ответственность, меры пресечения  противоправного  их поведения  и  режим 

особых условий. 

Не  допускаются  переговоры, передача предметов, переписка между 

содержащимися в различных  камерах. 

Обеспечение режима  возлагается  на  администрацию, которая  несет  

установленную законом ответственность  за неисполнение  или  

ненадлежащее  исполнение  служебных  обязанностей. 

Изъятые запрещенные предметы,  вещества  и продукты  питания  передаются  

на хранение, либо  уничтожаются  по мотивированному  постановлению 

начальника учреждения, о чем  составляется  акт. 

При наличии  достаточных  оснований  подозревать  лиц  в попытке  проноса 

запрещенных  предметов сотрудники мест  содержания  под стражей вправе  

производить  досмотр их вещей, одежды при  входе и выходе из учреждения. 

К  спец контингенту  в местах  содержания  под стражей  могут  применятся  

следующие  меры поощрения : 

Досрочное  снятие  взыскания, денежная  премия. 

Мерами взыскания  является: выговор,  водворение  в карцер или в 

одиночную  камеру на  гауптвахте  на срок  до 15 суток, а 

несовершеннолетних – на срок до  семи  суток. 

Водворение в  одиночную  камеру  или  в карцер  может  иметь  место  за  

притеснение  и оскорбление  др. лиц,  нападение  на сотрудников  или  иных 

лиц, неповиновение  законным требованиям  администрации,  неоднократное 

нарушение  правил  изоляции,  хранения  употребление алкоголя,  

психотропных веществ,  мелкое хулиганство и участие  в  азартных играх. 
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Водворение  в карцер возможно и  к  злостным  нарушителям к которым  

ранее применялись  два  и более  дисциплинарных взыскания. 

Одиночное содержание в карцере,  обеспечивается  индивидуальным   

спальным местом,  постельными принадлежностями  только на время сна. 

Им  запрещаются  переписка, свидания  с родственниками, пользование 

магазином, получение  посылок и передач, пользование  настольными  

играми, книгами, газетами, просмотр телепередач, им разрешается  прогулка 

на 30 минут 

Указанные  лица несут  материальную ответственность за  причиненный  

государству во время содержания  под стражей материальный  ущерб, в  

порядке  трудового  и гражданского  законодательства. 

Важную роль в числе  основных  средств обеспечения  режима   играют  меры  

пресечения  противоправного  ведения   подозреваемых и обвиняемых, они не 

являются  мерами  взыскания  за   допущенные  нарушения   режима,  

возможно привлечение подозреваемого  к дисциплинарной  или  

материальной  ответственности : это  меры  принимаемые при  отказе от 

приема  пищи, применение физической силы, специальных средств, газового 

и огнестрельного оружия  сотрудниками, введение  режима  особых  условий 

аналогично как и в исправительных учреждениях.  

Глава 16. Исполнение  уголовного наказания  в  зарубежных  странах. 

Международные акты  об  обращении с осужденными. 

История  развития  международного  сотрудничества   об  обращении с 

осужденными. 

Еще  в 18 веке   стали появляться  первые, получившие общественное 

звучание, идеи  о необходимости  обмена  информацией  по вопросам  

пенитенциарной  политики и практики  в межгосударственных масштабах. 

Этому способствовали идеи английских основоположников пенитенциарной 

политики Д. Говарда и И. Бентама, а также прогресс пенитенциарной системы 

США. По  инициативе  общественности  в 19 веке были  проведены серии 

благотворительных, организованных частными лицами, международных 
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тюремных  конгрессов. Первый конгресс открылся во Франкфурте на Майне  

в 1846г., второй -  в 1847г., в Брюсселе, третий в 1857г. снова во Франкфурте. 

Под эгидой   межправительственной  комиссии  была проведена  вторая серия 

из двенадцати   тюремных  конгрессов, состоявшихся  в Лондоне (1872 г.), 

Стокгольме (1878 г.), Риме (1885 г.), Петербурге (1890 г.), Париже (1895 г.), 

Брюсселе (1900 г.), Будапеште (1905 г.), Вашингтоне (1910 г.), Лондоне 

(1925г.), Праге (1930 г.), Берлине (1936 г.), Гааге (1950 г.), где были  приняты  

ряд международных  актов по совершенствованию пенитенциарного  дела- 

резолюций, носивших  для государств рекомендательный характер. 

Принятые  акты  позволили  ускорить  прогресс в пенитенциарной  сфере и  

стандартизировать  отдельные  моменты  функционирования, признано 

вредным одиночное  тюремное заключение  для несовершеннолетних  

преступников и полезно для взрослых, рецидивистов,  предложено считать   

труд   для  осужденных  обязательным и подлежащим оплате,  рекомендовано 

привлекать   общественность  и др. проблемы.  

В1950 г. Международная уголовная и пенитенциарная комиссия  была 

упразднена, а ее функции приняла на себя Организация Объединенных  

Наций. Под эгидой  ООН проблематика  применения уголовных  наказаний 

развивается, главным образом, в рамках  Конгрессов  ООН по 

предупреждению  преступности и обращению с правонарушителями, которые 

проводятся  один раз  в пять (1955 г. - Женева,1960г.-Лондон, 1965г.-

Стокгольм,1970г.-Киото, 1975г. Женева,1980г.-Каракас, 1985г.-Милан, 

1990г.-Гавана, 1995г. Каир, 2000 г. Вена). Например на десятом конгрессе в 

2000году рассматривались вопросы укрепления законности в системе 

уголовного правосудия, в том числе уголовно- исполнительных струтур. 

 

 

 

Система  действующих  международных  актов об обращении  с 

осужденными. 
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Эта система  является   частью системы  Международных  актов по контролю  

над  преступностью, которая  содержит   стандарт поведения  в данной  

области. 

Стандарты, содержащиеся  в  международных  актах об обращении с 

осужденными, необходимо классифицировать как минимум по  трем 

основаниям: 

1) масштабам действия; 

2) специализации; 

3) обязательности для государств - применителей 

По  масштабам  действия все стандарты можно  разделить  на две  группы  

универсальные и региональные. 

Первые  это стандарты, устанавливаемые  ООН, а региональные - Советом  

Европы. По специализации  международные акты  распадаются  на два 

класса:  акты  общего характера; акты специализированного характера. 

По обязательности  для  государств - применителей   рассматриваемые  

стандарты  можно отнести  к двум   основным разрядам: 

1.Обязательные нормы  - принципы и общие положения; 

2.Конкретные  стандарты-  рекомендации , не носящие обязательного 

характера. 

Необходимость  данной классификации  связана  с тем, чтобы можно  было 

отделить обязательные  нормы от  рекомендательных. 

Если   стандарты-принципы и общие  положения  обязательны для  каждой  

стороны, ратифицировавшей  соответствующие международные акты, то 

стандарты-рекомендации   внедряются  тем, либо иным государством  в той  

степени, в которой  имеются  необходимые  экологические, политические и 

др. предпосылки для  их реализации. 

Международные  стандарты, обращение  с осужденными к наказанию  в 

виде  лишения свободы. 
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Подавляющая часть  стандартов  обращения  с осужденными к наказаниям,  

не связанным с  лишением свободы сосредоточена в Минимальных 

стандартных правилах ООН.  

Основные  положения  международных  стандартов обращения с 

осужденными к наказанию,  связанного  с лишением свободы  можно 

разделить на пять групп; 

1) организация  родовой  и видовой  классификации   лиц, лишенных 

свободы; 

2) организация   микро социальных условий  отбывания  лишения  свободы; 

3) организация  режима в местах   лишения свободы; 

4) организация  труда  и профессиональной  подготовки; 

5) причины осуждения  и предписанное обращение с заключенными. 

Родовая и  видовая классификация  представляет собой  разделение 

осужденных  на группы по  полу, возрасту и иным признаком с целью 

осуществления  дифференцированного подхода к организации  отбывания  

наказания  и  она направлена  на создание благоприятных  условий  для  

достижения   целей уголовного наказания. 

Родовая классификация  состоит  в разделении  осужденных на такие  

категории, которые определяют структуру мест  лишения свободы и 

закрепленная  в уголовном законодательстве. 

Группа стандартов  микро социальных  условий  отбывания наказания  

состоит  из шести  подгрупп, определяющих  требования  к организации; 

Жилых помещений  для  осужденных; 

личной гигиены; 

одежды и спальных принадлежностей; 

питания; 

упражнений и спорта; 

медицинского обслуживания; 

Стандарты  в комплексе  создают  в совокупности  примерную   модель  

организации  исполнения  наказания  в виде лишения свободы, реализация  
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которой позволяет эффективно  усовершенствовать национальные  

пенитенциарные системы. 

Исполнение  уголовного наказания. 

В США, в Европе, в Азии .США внесли ощутимый  вклад в мировое  

развитие  пенитенциарных  систем в 18 –19в.в. , в ряде  стран  были  

внедрены  в практику  исполнение  наказания пенсильванская  и оборнская  

система, молодежные реформатории. 

В 1786 г. в  штате Пенсильвания  была открыта  новая  тюрьма, которая  

получила  наименование «пентенциарий». Для  расскаивания требовались  

особые условия: 

Определенная система  молчания , соблюдения  тишины, осужденные 

содержатся  в  одиночных камерах , прогулка по одному , контакты с 

внешним миром  исключались. 

За малейшую  провинность  применялись телесные наказания, пытки. 

В 1916 г. в г. Оборне построен пенитициарий  где  сочетались в себе  система  

добиться  раскаяния  под страхом  телесных наказаний  и реализации  новых  

идей  об  экономической  и исправительной   выгоде труда  осужденных. 

В США  во второй половине  19 в.  начали создаваться   нового вида  

исправительные  учреждения – молодежные реформа тории, сочетающие в 

себе атрибуты  тюрьмы и воспитательного заведения. В качестве  средства  

воздействия  на  заключенных  использовались: труд,  общеобразовательное 

обучение, обучение  военному делу. Условия содержания  были  различными  

в зависимости  от  поведения. В 20 веке в США разрабатывались  различные  

варианты  исполнения  лишения свободы, которые  регламентируются  

пенитенциарными нормами , а не  связанных  с лишением свободы уголовно-

процессуальным и уголовным законами. 

Наиболее часто  за  совершение преступных деяний американские  суды  

применяют   пробацию, штраф и  тюремное заключение. Институт пробации  

близок по своему содержанию к  наказаниям, не связанным  с лишением 

свободы. 
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Самым распространенным  уголовным  наказанием  в США является  штраф. 

Исполнение наказания  в виде лишения свободы  осуществляется  в США в 

исправительных  учреждениях, в  систему  которых  входят  федеральные 

тюрьмы, тюрьма   штатов и местные тюрьмы. 

Федеральные  учреждения  штатов  делятся  на: минимальной безопасности,  

средней  безопасности, максимальной безопасности, чрезвычайной 

безопасности. 

Несовершеннолетние  отбывают  наказание  в виде  лишения свободы  в 

молодежных реформаториях  или  в воспитательных школах. 

Великобритания  является  страной, где  родились  и получили мировую 

известность  два основоположника пенитенциарной  науки Д. Говард и  И. 

Бентам, которые разработали и предложили обществу проекты 

пенитенциарных  систем. В  19 веке начала функционировать  английская  

прогрессивная  система отбывания  лишения свободы , которая  

предусматривала длительное одиночное заключение с последующим 

переводом  заключенных в общую камеру, где режим  распадался на три 

степени, нахождении  на одной  из них  зависело  от поведения  осужденного. 

Международную  известность  имеет борстальская система   исполнения 

наказания   в виде  лишения  свободы  в отношении  преступников в возрасте 

от 17 –21 года. Заключенные содержались от  шести месяцев до двух лет в 

условиях  строгих  режимных правил с обязательным  привлечением к труду, 

профессиональному и общеобразовательному обучению. 

Особый интерес представляют действующая в Великобритании мера 

несвязанная  с лишением свободы  (отсрочка приговора, пробация, 

представление  услуг обществу), а также  современная пенитенциарная 

система, которая состоит  из центральных и месячных тюрем. 

В месячных учреждениях  содержатся  лица,   ожидающие предание суду  и 

вынесение приговора, осужденные на  краткие  сроки лишения свободы, 

осужденные за  неуплату штрафа, долгов, несовершеннолетние преступники 

до 21 года. 
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С 1969г.  центральные  пенитенциарные  учреждения  разделены на три  

группы: 

1.для отбывания  кратких (до 18 месяцев); 

2.для средних (от 1,5 до 5 лет); 

3.длительных (свыше пяти лет). 

Система  уголовных  наказаний  во  Франции  согласно новому  УК   состоит  

из трех  частей, ориентированных на квалифицированные по  степени 

тяжести преступные  деяния: преступления, уголовные преступления и 

уголовные нарушения. 

Познавательный интерес представляет  исполнение наказаний в виде   штраф 

дней, неоплачиваемых работ в общественных интересах, лишение  или 

ограничение  прав, а также  организация  функционирования пенитенциарной  

системы Франции, включающей  центральные  и местные тюрьмы для  

взрослых и специальные  исправительные заведения для 

несовершеннолетних. 

В центральные  тюрьмы  направляются  для отбывания  наказания 

осужденные на срок  свыше одного года, с прогрессивной  системой  

отбывания  наказания. 

Местные  тюрьмы  ( арестные дома, исправительные центры) создаются  по  

департаментам. В них  содержатся  заключенные  под стражу  до  вынесения 

приговора, осужденные  за   малозначительные  уголовные деяния и к 

кратким (до одного  года)  срокам лишения свободы. 

Значительная  роль  в пенитенциарном деле  отводится  судьям по  

исполнению наказаний,  они   обладают   большими полномочиями по  

сокращению сроков  лишения свободы,  применению  условного 

освобождения и т.п. 

Правовое регулирование  исполнения  наказания  в ФРГ -осуществляется  

УК  и Законом  «Об исполнении наказания  в виде лишения свободы и 

выражающихся в  лишении свободы меры  исправления  и безопасности». 
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Штраф является  в ФРГ одним  из наиболее  распространенных  видов   

уголовного наказания  (от 5 до 360 дневных  ставок) 

Лишение свободы  может  быть  срочным  (от одного  месяца  до пятнадцати 

лет) либо  пожизненным. 

По  отбытию  не менее  пятнадцати  лет  пожизненного  лишения свободы, 

суд  при  наличии  определенных  условий, может  отсрочить  исполнение  не 

отбытой  части  наказания. 

Исполнение наказаний  в виде   лишения свободы  осуществляется  в 

пенитенциарных    учреждениях открытого  типа  содержатся  осужденные  к  

кратким  (до 6 мес.)  сроком  лишения свободы  за  незначительные  

преступные деяния. 

Все  взрослые  преступники, осужденные  на срок  свыше  6-ти месяцев, 

содержатся  первоначально  в одиночном  заключении. 

В ФРГ  действует  система  мер  исправления  и безопасности: 

- помещение в  психиатрическую  больницу; 

- помещение в  терапевтические учреждения  для  алкоголиков и наркоманов; 

- руководящий надзор; 

- лишение водительских прав; 

- запрет заниматься  определенной деятельностью. 

В систему  уголовных  наказаний  Японии – входят: 

- малый штраф; 

- штраф; 

- уголовный арест; 

- лишение свободы без принудительного труда; 

- лишение  свободы  с принудительным трудом; 

- смертная казнь. 

Штраф  является  самым  распространенным  видом  наказания (90 % вех 

осужденных.). 

Лишение свободы может  быть  срочным (от одного  месяца  до пятнадцати  

лет) либо  бессрочным (пожизненным). 
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Если  по отбытию  десяти  лет  бессрочного  лишения свободы  осужденный  

проявляет   подлинное исправление, к нему  могут  быть применены  

условное  освобождение  из тюрьмы. 

Уголовный арест предусматривается  за  непочтительные преступления 

сроком от одного  до  тридцати  дней  и исполнения  в арестном доме. 

В пенитенциарную систему Японии  входят  следственные тюрьмы, арестные 

дома, тюрьмы для взрослых и тюрьмы для несовершеннолетних. 

Характерной  чертой  пенитенциарной  системы Японии является  развитая  

дифференциация лишения свободы. Осужденные поступают  в начале  в 

центры  классификации, в зависимости от  результатов которой они  могут  

быть  направлены    в соответствующие пенитенциарные учреждения.  
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Планы семинарских занятий по уголовно – исполнительному  

праву. 

Глава 1. Понятие уголовно-исполнительного права 

Занятие № 1 (2 часа) 

1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью. 

2. Предмет,  структура и система уголовно-исполнительного права. 

3. Наука уголовно-исполнительного права. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                    

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                        

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г. № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред. Шмарова И. В. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.            

Г. О.  Бекузарова и  В. И.  Селиверстова.  -  М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М., Юриспруденция, 2003. 
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Глава 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации. 

Занятие № 2 (2 часа) 

1. Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. 

2. Нормы уголовно-исполнительного законодательства, его виды и структура. 

3. Уголовно-исполнительные правоотношения и их структура. 

4. История развития уголовно-исполнительного законодательства и права. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                    

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                     

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.            

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. – М., Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003. 
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Глава 3. Исполнение наказания и применение исправительного 

воздействия. 

Занятие № 3 (2 часа) 

1. Исполнение наказания и его правовое регулирование. 

2. Основные средства исправления, применяемые к осужденным. 

3. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в отношении 

осужденных. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                      

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                         

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.                 

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003. 
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Глава 4. Правовой статус лиц, отбывающих наказания и их 

характеристика 

Занятие № 4 (2 часа) 

1. Социально-правовое положение лиц и осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы. 

2. Сущность, содержание прав и законных интересов осужденных лиц, 

отбывающих наказание. 

3. Законодательное закрепление правового положения лиц, отбывающих 

наказание, их основные права и обязанности. 

4. Порядок и условия изменения правового статуса осужденного. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                     

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1997                          

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.            

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова, - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 
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Глава 5. Система учреждений и органов исполняющих наказания 

Занятие № 5 (2 часа) 

1. Специализированные государственные органы, исполняющие уголовные 

наказания, их функции и задачи. 

2. Виды исправительных учреждений, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы, их цели и задачи. 

3. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания: 

а) с судом; 

б) органами дознания и расследования; 

в) с ОВД; 

г) с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Рекомендуемая литература. 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                      

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                          

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003. 

8. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.              

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

9. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 
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Глава 6. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

Занятие № 6 (2 часа) 

1. Понятие и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

2. Контроль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за деятельностью учреждений и органов исполнения 

наказания. 

3. Ведомственный контроль. 

4. Судебный контроль и его виды. 

5. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказание, его цели и задачи. 

6. Участие и роль общественности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                     

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                         

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А, С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.            

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 



 135

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 

 

Глава 7. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества 

Занятие № 7 (2 часа) 

1. Правовое   регулирование   исполнения   наказания   в   виде штрафа. 

2. Исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Порядок и условие исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского звания или классного чина, почетного звания и государственных 

наград. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                (с изменениями и 

дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997 (с 

изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 ДЕКАБРЯ 2005 Г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С, Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред. Г. О. 

Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист,1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право.Учебник под ред.В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 
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Глава 8. Исполнение наказании, связанных с обязательной трудовой 

деятельностью осужденных 

Занятие № 8 (2 часа) 

1. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

3. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                     

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                        

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3. Декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.                

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 
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Глава 9. Общее положение. Исполнение наказаний в виде лишения 

свободы 

Занятие № 9 (4 часа) 

1. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по 

исправительным учреждениям. 

2. Порядок приема осужденных в исправительное учреждение. 

3. Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных 

учреждениях: 

а) режим в местах лишения свободы; 

б) общеобразовательное и профессионально-техническое обучение; 

в) труд осужденных к лишению свободы; 

г) участие в самодеятельных организациях; 

д) участие общественности в воспитании осужденных. 

4. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. Материальная ответственность осужденных. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                            

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской Федерации 1997                        

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.       И. В. Шмарова. - 

М., Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.             

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 
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8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 

Глава 10. Особенности исполнения наказания в отношении 

военнослужащих осужденных и формы их реализации 

Занятие № 10 (2 часа) 

1. Отбывание наказания в виде ареста. 

2. Порядок и условия содержания в дисциплинарной воинской части. 

3. Порядок и условие исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                      

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                          

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     А. С. Бланкова и В. 

М. Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы. /под ред.               

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 
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Глава 11. Порядок и условия исполнения наказаний в виде лишения 

свободы 

Занятие № 11 (2 часа) 

1. Порядок и условия исполнения наказания в колониях: 

а) общего режима; 

б) строгого режима; 

в) особого режима. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы в: 

а) колониях-поселениях; 

б) тюрьмах; 

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде: 

а) пожизненного лишения свободы. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                     

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3.Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997  

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 ДЕКАБРЯ 2005 Г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. А. С. Бланкова и В. М. 

Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.                

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. – М., Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 
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Глава 12. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях 

Занятие № 12 (2 часа) 

1. Порядок и условия исполнения наказания в колониях общего режима. 

2. Применение мер поощрения и взыскания к осужденным в воспитательных 

колониях общего режима. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных 

колониях. 

4. Роль общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

5. Основание и перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных 

колоний в исправительные колонии. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996  

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3.Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997  

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 ДЕКАБРЯ 2005 Г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. А. С. Бланкова и В. М. 

Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы. /под ред.          

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003. 
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Глава 13. Освобождение от отбывания наказания 

Занятие № 13 (2 часа) 

1. Освобождение от отбывания наказания и его виды. 

2. Порядок представления осужденных к условно-досрочному освобождению 

от отбывания наказания. 

3. Наблюдение уголовно-исполнительной инспекцией за лицами, условно - 

досрочно освобожденными от отбывания наказания. 

4. Цели и задачи административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                    

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                        

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ  (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное   право.   Учебник/под ред. И. В. Шмарова - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. А. С. Бланкова и В. М. 

Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.              

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. – М., Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкова. 

Саратов: СТАЛ - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003 

  

 

 



 142

Глава 14. Исполнение наказаний в виде смертной казни 

Занятие № 14 (2 часа) 

1. Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных 

странах. 

2. Правовое положение осужденного к смертной казни. 

3. Порядок исполнения смертной казни. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                    

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                         

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Правила внутреннего распорядка для ИУ  (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.  

И. В. Шмарова. - М., Новый юрист, 1998. 

6. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. А. С. Бланкова и В. М. 

Фокина. - М., Былина, 2001. 

7. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.                  

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 

8. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций / Под ред. В. М. 

Анисимкова. - Саратов: СГАП - 2001. 

9.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.      В. И. Селиверстова. – 

М., Юриспруденция, 2003 
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Глава 15. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления 

Занятие № 15 (2 часа) 

1. Порядок и условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

2. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых. 

3. Режим и основные средства его обеспечения в местах содержания под 

стражей. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                   

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской Федерации 1997                      

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации. М - Юрайт - М., 

2002. 

5.Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.  

И. В. Шмарова. - М., Новый юрист, 1998. 

6. Правила внутреннего распорядка для  ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г № 205). 

7. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. А. С. Бланкова и В. М. 

Фокина. - М., Былина, 2001. 

8.Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы /под ред.              

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. – М., Юрист, 1998. 

9. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций /под ред. В. М. Анисимкова. 

- Саратов: СГАП - 2001. 

10.Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред.     В. И. Селиверстова. 

– М.,Юриспруденция, 2003 
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Глава 16. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах. 

Международные акты об обращении с осужденными 

Занятие 16 (2 часа) 

1. История развития международного сотрудничества об обращении с 

осужденными. 

2. Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными. 

3. Международные стандарты обращения с осужденными к наказанию в виде 

лишения свободы. 

4. Исполнение уголовного наказания: 

а) в США; 

б) в Европе (Великобритания, Франция,    ФРГ); 

в) в Азии (Япония). 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации 1993. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996                                                     

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации 1997                                 

(с изменениями и дополнениями от 2005). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М - Юрайт - М., 

2002. 

5. Уголовно-исполнительное право. Учебник/под ред.     И. В. Шмарова. - М., 

Новый юрист, 1998. 

6. Правила внутреннего распорядка для ИУ (утвержденные приказом 

Минюста РФ от 3 декабря 2005 г  № 205). 

7. Уголовно-исполнительное право. Учебник под ред. А. С. Бланкова и В. М. 

Фокина. - М., Былина, 2001. 

8. Уголовно-исполнительное право России, схемы и таблицы под ред.              

Г. О. Бекузарова и В. И. Селиверстова. - М.: Юрист, 1998. 
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9. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций/под ред. В. М. Анисимкош. - 

Саратов: СГАП - 2001. 

10.Уголовно-исполнительное право.Учебник под ред.В. И. Селиверстова. – 

М.,Юриспруденция, 2003. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ПРАВУ 

1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью. 

2. Предмет,  структура  и система уголовно-исполнительного права. 

3. Наука уголовно-исполнительного права и ее принципы. 

4. Содержание и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

5. Нормы уголовно-исполнительного законодательства, их виды и структура. 

6. Уголовно-исполнительные правоотношения, их структура и содержание. 

7. История развития уголовно-исполнительного законодательства. 

8. Исполнение наказания и значение его правового регулирования. 

9. Средства исправления,  применяемые к осужденным, лишенным свободы. 

10. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в отношении 

осужденных. 

11. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

12. Содержание прав и законных интересов осужденных, отбывающих 

наказание. 

13. Особенности законодательного закрепления правового положения лиц, 

отбывающих наказание. 

14. Порядок и условия изменения правового статуса осужденного. 

15. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, их функции и 

задачи. 

16. Виды учреждений, исполняющие наказания в виде лишения свободы, их 

функции и задачи. 

17. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания:  а)  с  

судом;   б) органами дознания  и расследования; в) с ОВД; г) с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

18. Понятие и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Общая характеристика. 
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19. Контроль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

20. Судебный контроль, его задачи и значение. 

21. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказание, его задачи и значение. 

22. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

23. Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания, не связанных 

с изоляцией от общества. 

24. Классификация осужденных к лишению свободы, ее значение для 

распределения осужденных по исправительным учреждениям. 

25. Порядок приема осужденных в исправительное учреждение. 

26. Правовое регулирование получения осужденными общего образования и 

профессиональной подготовки. 

27. Правовое   регулирование  общественно  полезного  труда осужденных к 

лишению свободы. 

28. Участие общественности в исправительном воздействии на осужденных. 

29. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. Материальная ответственность осужденных. 

30. Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания, связанных с 

изоляцией от общества (ареста, ограничения по военной службе, содержание 

в дисциплинарной воинской части). 

31. Порядок и условия исполнения наказания в колониях (общего режима; 

строгого режима; особого режима). 

32. Порядок и условия исполнения наказания в колониях-поселениях, в 

тюрьме. 

33. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях. 

34. Применение мер поощрения и взыскания к осужденным в воспитательных 

колониях общего и усиленного режимов. 
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35. Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных 

колониях. 

36. Роль общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

37. Основание и перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных 

колоний в исправительные колонии. 

38. Освобождение от отбывания наказания и его виды. 

39. Порядок представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания. 

40. Наблюдение уголовно-исполнительной инспекции за лицами, условно 

досрочно освобожденными от наказания. 

41. Задачи административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

42. Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных 

странах. Порядок ее исполнения. 

43. Основания, места и порядок содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

44. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 

стражей. Режим и средства его обеспечения в местах содержания 

подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

45. Исполнение уголовного наказания: 

а) в США; 

б) в Европе (Великобритания, Франция, ФРГ); 

в) в Азии (Япония). 

46. История развития международного сотрудничества по обращению с 

осужденными. 

47. Система действующих международных актов по обращению с 

заключенными (осужденными). 

48. Международные стандарты обращения с заключенными (осужденными), 

содержащимися в условиях их изоляции от общества. 

 


