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ВВЕДЕНИЕ

За прошедшие 10 лет с момента принятия Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов
РФ карательная политика России (как выражение сущности уголовной и уголовно-исполнительной
политики) менялась неоднократно, в связи с чем однозначно оценена быть не может. Если брать
состояние, структуру и динамику преступности за это время, то изменений в лучшую сторону не
произошло, наоборот, количественные и качественные показатели преступности существенно
ухудшились. В таких условиях попытки гуманизировать или ужесточить уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство и практику его применения не приводят к положительным
результатам в деле борьбы с преступностью. Внесение многочисленных изменений и дополнений
в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство, зачастую
осуществлявшееся без широкого обсуждения законопроектов, проведения экспертиз и детального
рассмотрения прогнозных ситуаций, привело к разбалансировке многих норм и правовых
институтов как в междисциплинарном (межотраслевом) плане, так и внутри конкретной отрасли
законодательства. Подобная ситуация весьма осложняет комментирование соответствующих
положений закона. Например, затруднительно дать внятное объяснение (разумеется, без
политического подыгрывания поступкам властей) причинам отмены наказания в виде конфискации
имущества. Кроме того, вызывают возражения некоторые законодательные инициативы, в
частности готовящийся отказ от наказания в виде ареста (в том числе и в отношении
военнослужащих, хотя к ним оно применялось достаточно интенсивно), а также желание коренным
образом реформировать наказание в виде ограничения свободы, так и не сделав попытки
пробного его применения.

Еще более сложная для комментирования проблема возникает, когда приходится
сталкиваться с фактами корректировки карательной политики, закрепленной в законодательстве,
со стороны применяющих его правоохранительных и судебных органов. В одних случаях
законодатель предоставляет правоприменительному органу свободу выбора решения: например,
ориентироваться при назначении наказания в основном на нижние, средние или максимальные
размеры предусмотренных законодательством санкций (здесь определенную роль могут играть
также постановления Пленума Верховного Суда РФ). Практика в этом отношении проявляет
завидную самостоятельность и оперативность. Так, анализ судебной практики ряда регионов
страны по делам о незаконном обороте наркотических средств показал, что в более чем 90%
подобных дел суды назначают условное наказание, ссылаясь при этом на позицию прокуратуры
(вопреки общественному мнению о необходимости усиления борьбы с этим пагубным явлением).
В других случаях правоприменительные органы напрямую игнорируют те или иные положения
законодательства, считая их неправильными, неэффективными или даже вредными. Так
происходит с применением новой редакции ст. 37 УК РФ, предусмотревшей более широкие права
обороняющегося лица при защите от нападения. Органы предварительного расследования и суды
в основном трактуют закон в сторону ограничения права гражданина на активную самооборону.
Подобные явления наблюдаются и при применении уголовно-исполнительного законодательства
(например, до сих пор не образованы изолированные участки в воспитательных колониях для
содержания осужденных, достигших 18-летнего возраста, хотя с момента принятия
соответствующих законодательных поправок прошло четыре года), а сейчас в Государственную
Думу внесен законопроект о ликвидации данного института.

В обществе годами складывалось мнение, что за количество заключенных и осужденных,
содержащихся в УИС, и условия их содержания ответственность полностью лежит на этой системе
(причем такая позиция зачастую разделяется руководством УИС). Однако количество лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности, арестованных, предаваемых суду и осужденных,
определяет вовсе не ФСИН. Тем не менее, каким бы количеством "посадочных" мест ни
располагала эта служба, она обязана разместить у себя всех подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых или осужденных, в отношении которых вынесены решения о заключении под стражу
или приговоры о назначении наказания в виде лишения свободы. В зарубежных странах возможны
ситуации, когда при отсутствии свободных мест в тюрьме ее руководство может отказаться
принимать заключенного, но в России такой практики нет (отсюда и переполнение мест
предварительного заключения и лишения свободы). Условия содержания заключенных и
арестованных определяются прежде всего материальными, финансовыми и иными ресурсными
возможностями, которыми располагает государство в тот или иной период своего развития. Так,
были времена (после дефолта 1998 г.), когда на питание осужденного выделялось из бюджета
менее одного рубля в сутки; сейчас финансирование УИС стабилизировалось, поэтому условия
содержания заключенных и осужденных существенно улучшились и не вызывают серьезной
критики со стороны общественности.

На эффективность применения уголовно-исполнительного законодательства существенное
влияние оказывает организация управления УИС. Вывод этой системы из подчинения МВД
России, переподчинение ее Минюсту России, а затем создание ФСИН (подведомственной
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Минюсту России) положительным образом сказалось на функционировании УИС, хотя
незавершенность административной реформы управления в стране весьма негативно влияет на
эффективность реализации единой уголовно-исполнительной политики. Дело в том, что по смыслу
этой реформы Минюст России занимается выработкой и реализацией государственной политики и
нормативно-правовым регулированием в установленной сфере деятельности, в частности в
области исполнения уголовных наказаний, а ФСИН - обеспечением исполнения данных наказаний.
В связи с этим в названных федеральных органах исполнительной власти стали возникать
разногласия и даже острые конфликты между их руководителями, что, естественно, отрицательно
сказывается на результатах деятельности.

Необходимо также отметить определенное отставание уголовно-исполнительного
законодательства от повседневной практики деятельности УИС. Так, до сих пор не приняты
законы об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания, о социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, и ряд других. В связи с ориентацией УИС на производственные мастерские и учебно-
производственные комплексы требуется существенное изменение правовой базы, в том числе и
нормативный перевод обязанности осужденных работать в их право на труд. При этом
конструктивная роль правозащитных организаций в продвижении необходимых нормативных
правовых актов, разработке их альтернативных вариантов, оказании помощи в проведении
воспитательных мероприятий среди осужденных значительно ослабла.

При комментировании норм УИК авторский коллектив обращался как к действующему
законодательству, судебной практике, так и к законопроектам, находящимся на рассмотрении в
Государственной Думе. Надеемся, что наш труд будет способствовать более полному и
объективному освещению конкретных положений уголовно-исполнительного законодательства
России.



5

8 января 1997 года N 1-ФЗ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федеральных законов от 08.01.1998 N 11-ФЗ,
от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 24.07.1998 N 125-ФЗ,
от 16.03.1999 N 49-ФЗ, от 09.03.2001 N 25-ФЗ,
от 20.03.2001 N 26-ФЗ, от 19.06.2001 N 85-ФЗ,

от 11.06.2003 N 75-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ,
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ,
от 04.11.2004 N 129-ФЗ, от 01.02.2005 N 1-ФЗ,
от 01.04.2005 N 28-ФЗ, от 01.04.2005 N 29-ФЗ,
от 09.05.2005 N 46-ФЗ, от 09.05.2005 N 47-ФЗ,
от 05.01.2006 N 8-ФЗ, от 09.01.2006 N 12-ФЗ,
от 03.04.2006 N 46-ФЗ, от 02.05.2006 N 58-ФЗ,

от 30.12.2006 N 273-ФЗ, от 06.06.2007 N 91-ФЗ,
от 19.07.2007 N 142-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ,
от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,

от 01.12.2007 N 299-ФЗ, от 03.04.2008 N 40-ФЗ) <1>

--------------------------------
<1> В настоящем издании авторы приводят даты Федеральных законов исходя из положений

ст. 2 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", согласно
которой "датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной
Думой в окончательной редакции".

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации

Комментарий к статье 1

1. В соответствии с положениями п. "о" ст. 71 Конституции РФ законодательство в области
исполнения уголовных наказаний именуется уголовно-исполнительным, а не исправительно-
трудовым, как это было ранее, что обусловлено прежде всего сменой политики в данной сфере
государственной деятельности. Уголовно-исполнительная отрасль законодательства сегодня
регулирует исполнение всех видов наказаний, а не только связанных с применением мер
исправительно-трудового воздействия (труда, воспитательной работы, обучения и т.д.). К тому же
исполнение многих наказаний вообще не связано с трудовым воздействием на осужденного.
Вместе с тем исправление осужденных, в том числе и на основе общественно полезного труда, не
исключается. Данная мера остается в системе многих воспитательных программ, но она не
превалирует, как это было раньше.

2. ИТК практически дословно воспроизводил формулировки ст. 20 УК РСФСР,
определяющей цели наказания. Ныне в комментируемой статье УИК указано, что целями
уголовно-исполнительного законодательства являются исправление осужденных и
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Статья
43 УК РФ, в свою очередь, называет целями наказания прежде всего восстановление социальной
справедливости и лишь затем исправление осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений.

Понятие "восстановление социальной справедливости" носит оценочный характер, и его
содержание раскрывается через понятия "возмещение ущерба от преступления", "соразмерность
содеянного виновным и воздаваемого за это со стороны государства", "общественное
самосознание", а также через закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости.

Таким образом, цель восстановления социальной справедливости в большей мере
относится к применению наказания на стадиях его назначения либо отсрочки, например в



6

отношении беременных женщин или женщин, имеющих малолетних детей (ст. 82 УК РФ). Именно
на этих стадиях речь идет о выборе вида наказания, его размере либо применении гуманного акта
(отсрочки), раскрывающих сущность понятия социальной справедливости.

На стадии исполнения наказания цель восстановления социальной справедливости
подразумевается при реализации в уголовно-исполнительном законодательстве таких его
принципов, как гуманизм, равенство осужденных перед законом, рациональное применение мер
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного
поведения. Последовательное воплощение этих принципов в уголовно-исполнительном
законодательстве и практике его применения обеспечивает фактическое восстановление
социальной справедливости. Достижение данной цели зависит также от эффективности
исполнения уголовных наказаний.

3. Другими целями уголовно-исполнительного законодательства являются исправление
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными
лицами.

Исправление осужденных - генеральная линия законодательства об исполнении уголовных
наказаний (естественно, кроме смертной казни). Осуществление исправления осужденных
является непосредственной задачей учреждений и органов, исполняющих наказания.

4. В ранее действовавшем законодательстве ставилась цель исправления и перевоспитания
осужденных, что порождало на практике вопросы, кого из осужденных требуется только
исправлять, а кого - еще и перевоспитывать. В исправительной педагогике в последние годы
утвердилось положение: перевоспитание - процесс воспитательного воздействия на осужденных
во время отбывания ими наказания, а исправление - результат данного процесса. И он может быть
разным.

Степень исправленности поведения конкретного осужденного всегда индивидуальная,
поэтому оценивать ее определенными шаблонами, как это было в прежнем законодательстве,
например "встал на путь исправления", "доказал свое исправление", на практике было всегда
исключительно трудно. Однако подобная оценка очень важна при применении различных видов
досрочного освобождения. В настоящее время УК РФ применение, например, условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания (ст. 79) или замены его неотбытой части более мягким
видом наказания (ст. 80) связывает с убежденностью суда в целесообразности таких решений,
принимаемых с учетом личности и поведения осужденного в период отбывания им наказания.
Следовательно, речь идет об оценочных понятиях. Их содержание будет зависеть от степени
исправленности и поведения осужденных, определять которую будут в конечном счете
учреждения и органы, исполняющие наказания. УИК употребляет различные термины,
устанавливающие данную степень. Так, ст. 116 раскрыто содержание понятия злостного
нарушения порядка отбывания наказания, выделена категория злостных нарушителей режима. В
других случаях указано, что хорошее поведение осужденных проявляется в добросовестном
отношении к труду, обучению, активном участии в работе самодеятельных организаций
осужденных и в проводимых с ними воспитательных мероприятиях.

5. Цель предупреждения преступлений согласно комментируемой статье достигается
работой в двух направлениях. Во-первых, недопущение преступлений со стороны осужденных во
время отбывания ими наказания, для чего осуществляется система специальных мероприятий
(вооруженная охрана, надзор, контроль и другие меры по обеспечению режима), особенно
разнообразных при организации исполнения таких видов наказаний, как лишение свободы, арест и
содержание в дисциплинарной воинской части. При исполнении прочих наказаний применяется
иная система профилактических мероприятий, в ряде случаев вообще не связанная с
использованием специальных средств и методов.

Во-вторых, предупреждение преступлений со стороны бывших осужденных и иных лиц. В
отношении бывших осужденных применяется система мер социальной реабилитации, контроля и
надзора, ориентированных на недопущение совершения данными лицами новых преступлений.
Что касается предупреждения совершения преступлений со стороны иных лиц (так называемое
общее предупреждение, общая превенция), то механизм определения степени его эффективности
практически отсутствует, а научные рекомендации в этом отношении еще весьма несовершенны.
Общественное мнение нередко исходит из того, что чем жестче, суровее превентивные меры, тем
они эффективнее, хотя многовековая практика постоянно опровергает подобное суждение.

6. Поставленные перед уголовно-исполнительным законодательством РФ цели достигаются
путем решения конкретных задач. Комментируемая статья определяет основные из них:
регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний; определение средств
исправления осужденных; охрана их прав, свобод и законных интересов; оказание осужденным
помощи в социальной адаптации. Частные задачи указываются в ряде других норм УИК,
регулирующих конкретные правоотношения или отдельные правовые институты (например, режим
в ИУ, осуществление воспитательной работы с осужденными, функционирование самодеятельных
организаций осужденных к лишению свободы и т.д.).



7

Решение данных задач обеспечивается социально-экономической базой и всем правовым
механизмом государства, соответствующей целенаправленной деятельностью его органов, а
также активным участием в ней общественных формирований, трудовых коллективов и отдельных
граждан. Успешное выполнение большинства этих задач усилиями только правоохранительных
структур, в том числе учреждений и органов, исполняющих наказания, невозможно. Они требуют
комплексного решения.

Статья 2. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации

Комментарий к статье 2

1. УИК является в настоящее время основным правовым актом, регулирующим исполнение
всех видов уголовных наказаний. Другие нормативные акты лишь дополняют и развивают его
отдельные положения, что коренным образом отличает УИК от ранее действовавшего ИТК,
который регулировал лишь отдельные виды наказания (лишение свободы, исправительные
работы, ссылку и высылку, т.е. наказания, которые были соединены с так называемыми мерами
исправительно-трудового воздействия - трудом, воспитательной работой, общим и
профессиональным образованием), в связи с чем действовал еще и ряд других нормативных
правовых актов, регламентирующих отбывание иных видов наказаний.

Комментируемая статья содержит указание на то, что уголовно-исполнительное
законодательство состоит также и из других федеральных законов (например, Закона РФ от 21
июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы", Федерального закона от 18 декабря 1996 г. N 2-ФЗ "О введении в действие
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и др.). При этом Конституция РФ,
являясь базой для всего федерального законодательства, выходит за рамки любой отрасли
законодательства: ее нормы имеют прямое действие.

2. Со времени введения УИК в действие (1 июля 1997 г.) произошли существенные
изменения прежде всего в организационно-управленческой системе исполнения уголовных
наказаний. Так, УИС из ведения МВД России была передана в ведение Минюста России. Кроме
того, функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, была передана из
ведения внутренних войск МВД России также в ведение Минюста России, а затем - в ведение
ФСИН. Неоднократно менялся и текст УИК.

3. В науке уголовно-исполнительное законодательство рассматривают в узком и широком
смысле. В узком смысле - это федеральные конституционные и федеральные законы, принятые
на уровне Российской Федерации, в широком - это, помимо названных законов, еще и
относящиеся к вопросам исполнения уголовных наказаний иные нормативные правовые акты:
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, уставы, положения, инструкции,
наставления, приказы и иные предписания, издаваемые министерствами и ведомствами.

Кроме специальных законов, непосредственно регулирующих порядок и условия исполнения
уголовных наказаний, имеется еще значительная группа законодательных актов, регулирующих
совершенно иные сферы деятельности, но тем не менее содержащих положения, касающиеся
деятельности УИС, правового статуса осужденных, подследственных или подсудимых. Однако
такие акты не могут быть включены в уголовно-исполнительное законодательство.

4. Предметом уголовно-исполнительного законодательства является установление общих
положений и принципов исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового
характера. Если в отношении исполнения наказаний УИК полностью выполняет заявленные в
комментируемой статье намерения, то в отношении иных мер уголовно-правового характера -
лишь частично. К иным мерам уголовно-правового характера относятся: принудительные меры
воспитательного воздействия на несовершеннолетних; принудительные меры медицинского
характера; конфискация имущества (ст. ст. 104.1, 104.2 и 104.3 УК РФ); условное осуждение;
отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.

Из всех перечисленных мер уголовно-правового характера УИК регламентирует лишь
применение к осужденным мер медицинского характера и осуществление контроля за поведением
условно освобожденных и условно осужденных, а также условно освобожденных женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет. Между тем в УК РФ регулируется не только порядок
назначения таких мер, но и основные содержательные аспекты их применения и исполнения. УИК,
принятый позднее УК РФ, мог лишь продублировать эти положения с внесением незначительных
корректив. В будущем, по мере накопления практики применения данных институтов, в УИК могут
быть включены соответствующие дополнения.

5. В уголовно-исполнительном законодательстве основное внимание уделяется правовой
регламентации порядка и условий исполнения и отбывания наказаний и применения основных
средств исправления осужденных. Это наиболее объемная и важная часть уголовно-
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исполнительного законодательства, так как прежде всего на ее основе реализуются карательные и
принудительные элементы наказания и определяется порядок обращения с осужденными.
Требования по исполнению наказаний законодатель относит к государственным органам,
должностным лицам и иным субъектам, связанным с исполнением наказания либо имеющим те
или иные правоотношения с осужденными. Все, что касается порядка и условий отбывания
наказания, относится к осужденным.

6. Уголовно-исполнительное законодательство регулирует порядок деятельности
учреждений и органов, исполняющих наказания. Этому вопросу уделяется большое внимание и в
самом УИК, и в Законе РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы". Детально различные аспекты порядка функционирования названных
учреждений и органов регламентируются в ведомственных нормативных правовых актах,
касающихся исполнения уголовных наказаний.

7. Уголовно-исполнительное законодательство содержит много норм, посвященных
регулированию порядка участия органов государственной власти и органов местного
самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении
осужденных. Данные вопросы отражены в УИК, а также в вышеупомянутом Законе, в котором
определен порядок участия указанных субъектов применительно к деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы. В иных нормативных правовых актах в
большей мере регулируется порядок участия этих субъектов в исправлении осужденных при
исполнении других видов наказаний. Это нормативное положение имеет исключительно важное
значение не только для исправления осужденных, но и для обеспечения демократизма и
гласности при исполнении уголовных наказаний, повышения их эффективности.

8. Уголовно-исполнительное законодательство содержит нормы, регламентирующие порядок
освобождения осужденных и оказания помощи освобождаемым лицам. Нормы об оказании
помощи освобождаемым лицам в большей мере относятся к законодательству о социальной
профилактике и реабилитации лиц, утративших социально полезные связи с обществом.
Уголовно-исполнительное законодательство акцентирует внимание на оказании такой помощи
именно в момент освобождения лица и на его начальном этапе пребывания на свободе. Далее к
работе с данными лицами подключаются службы занятости, реабилитации, профилактики и др.
Органы и учреждения, исполняющие наказания, могут на этих стадиях реабилитационной
деятельности обеспечивать такие службы имеющейся у них информацией.

Статья 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и
международно-правовые акты

Комментарий к статье 3

1. Ранее действовавшее исправительно-трудовое законодательство, в частности ИТК, не
содержало норм, вытекающих из международно-правовых актов, которые регулировали сферу
обращения с осужденными. При этом презюмировалось, что советское исправительно-трудовое
законодательство и практика его применения в основном не только соответствуют
международным стандартам обращения с осужденными, но в ряде случаев и превосходят их
(особенно в сфере образования и профессиональной подготовки осужденных). Однако по многим
показателям советское исправительно-трудовое законодательство (право) и практика его
реализации фактически не только не соответствовали международным стандартам обращения с
заключенными, но и зачастую противоречили им, за что Советский Союз подвергался постоянной
критике со стороны мирового сообщества.

Комментируемая статья была включена в УИК в соответствии с положениями ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, устанавливающей, что общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Тем самым
закрепляется приоритет действия международных норм перед национальными. К тому же наличие
комментируемой нормы в уголовно-исполнительном законодательстве России являлось одним из
условий принятия нашей страны в Совет Европы.

Государственная Дума в 2008 г. внесла изменения в ст. 3 УИК, приведя ее текст в
соответствие с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Одновременно утратила силу ч. 3
комментируемой статьи, а ее содержание вошло в ч. 1 той же статьи.

Международные нормы, которые Россия в силу договора взяла на себя обязательство
исполнять, имеют приоритет над национальными лишь в случае их противоречия. Следовательно,
нельзя признать правильным утверждение, в соответствии с которым в судебных решениях
необходимо сначала ссылаться на соответствующие международные нормы и лишь затем - на
нормы национального законодательства.
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2. Международные стандарты обращения с осужденными вырабатываются в результате
межгосударственного сотрудничества, в том числе в сфере соблюдения прав человека, и
воплощают мировой опыт исполнения уголовных наказаний, а также гуманистические воззрения и
устремления в этой области государственной деятельности. Они выражены в весьма
разнообразных по своему характеру и форме нормах, которые могут быть: общими
(универсальными) и специальными; обязательными и рекомендательными; общемировыми и
региональными.

Среди универсальных международных актов необходимо выделить принятые ООН
Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и
политических правах (1966 г.), Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1975 г.), Кодекс
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), а также принятую Советом
Европы Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания (1987 г.), Конвенцию Международной организации труда
относительно принудительного или обязательного труда (1930 г.) и Декларацию Всемирной
медицинской ассоциации (1975 г.) (содержит принципы медицинской этики относительно защиты
заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания).

Среди специальных международных актов следует назвать принятые ООН Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Свод принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.), Основные
принципы обращения с заключенными (1990 г.). В 1987 г. Совет Европы принял Европейские
тюремные правила (в настоящее время - Европейские пенитенциарные правила), которые
существенно отличаются от Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,
установленных ООН. В связи с принятием России в Совет Европы она взяла на себя обязанность
следовать прежде всего Европейским тюремным правилам. Эксперты Совета Европы весьма
пристально и систематически наблюдают как за ходом реформирования российского
законодательства с учетом действия Европейских тюремных правил, так и за реализацией их на
практике. Например, на совещании руководителей пенитенциарных систем стран - участников
Совета Европы (г. Берлин, 2000 г.) было констатировано, что Россия за последние годы добилась
значительных успехов в деле приближения своего законодательства и практики его реализации к
международным стандартам, в связи с чем все страны призывались оказывать России в этом деле
поддержку и помощь.

Относительно обращения с лицами, приговоренными к смертной казни, действуют нормы,
содержащиеся в резолюции ООН "Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к
смертной казни" (1984 г.).

В 1985 г. ООН были приняты Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), в 1990 г. - Правила,
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. В том же 1990 г. ООН приняла
Минимальные стандартные правила в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
(Токийские правила). Существуют и другие международные акты, в той или иной степени
относящиеся к организации исполнения уголовных наказаний, а также иных мер, их заменяющих.

3. Подписанием в 1989 г. Венских соглашений, а в 1990 г. - Документа Копенгагенского
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ бывший СССР взял на себя
обязательства соблюдать принятые ООН Минимальные стандартные правила обращения с
осужденными и иные международные правила по гуманному обращению с правонарушителями.
Россия как преемница СССР в Декларации о государственном суверенитете и в Конституции РФ
заявила о своей приверженности общепризнанным принципам международного права. В 1994 г.
Государственная Дума подтвердила намерения совершенствовать российское законодательство в
духе Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

4. Многие международные документы носят рекомендательный характер. В ряде из них
содержится прямое указание на то, что они применяются с учетом политических, социально-
экономических, культурных условий каждой страны, а также целей и задач ее системы уголовного
правосудия.

В комментируемой статье закреплено правило, согласно которому уголовно-исполнительное
законодательство РФ и практика его применения основываются на Конституции РФ,
общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах РФ,
являющихся составной частью правовой системы РФ, в том числе на строгом соблюдении
гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения с осужденными.

Статья 4. Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний
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Комментарий к статье 4

1. Как следует из общих основ теории права, нормативный правовой акт - это письменный
официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в
пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых
норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобязательное
государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на
многократное применение. При этом принимаемые органами исполнительной власти нормативные
правовые акты должны строго соответствовать имеющемуся уголовно-исполнительному
законодательству. Однако в ряде случаев такие акты могут быть приняты не на основании
национального законодательства, а в силу действия международных договоров, соглашений или
взятых на себя Россией международных обязательств. В качестве примера можно привести Указ
Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 724 "О поэтапном сокращении применения смертной казни в
связи с вхождением России в Совет Европы", согласно которому вводился мораторий на
исполнение смертной казни. По этому же основанию были приняты и другие нормативные
правовые акты, в том числе Президентом РФ. Так, 8 октября 1997 г. Президент РФ издал Указ N
1100 "О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации", которым предусматривалась передача УИС в ведение Минюста России,
что и было сделано впоследствии в связи с реализацией обязательств, взятых Россией при
вступлении в Совет Европы. 17 сентября 1998 г. был издан Указ Президента РФ "О некоторых
мерах по реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации", возложивший с 1 января 1999 г. функцию конвоирования осужденных и лиц,
заключенных под стражу, на специальные подразделения УИС.

Правительство РФ разрабатывает и утверждает различного рода постановления,
касающиеся многих вопросов исполнения уголовных наказаний, деятельности УИС, подготовки
персонала и его социальной защиты. Например, Постановлением Правительства РФ от 30 октября
1998 г. N 1254 "Вопросы уголовно-исполнительной системы" на учреждения, органы, предприятия
и подразделения УИС распространено действие нормативных правовых актов Правительства РФ,
регулирующих деятельность учреждений, органов, предприятий и подразделений УИС МВД
России, в части, их касающейся; Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. N 366
регулирует порядок и условия выполнения учреждениями и органами УИС функции конвоирования
осужденных и лиц, заключенных под стражу; Постановление Правительства РФ от 14 февраля
2000 г. N 123 "О дополнительных мерах по повышению социальной защищенности персонала
уголовно-исполнительной системы" предусматривает поэтапный, начиная с 2001 г., перевод
производственно-технического и административно-управленческого аттестованного персонала
УИС на содержание за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации" регламентировано, что нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти издаются только в виде постановлений, приказов, распоряжений,
правил, инструкций и положений. УИК содержит много статей, в которых прямо отсылает к
подобного рода нормативным правовым актам. Прежде всего следует отметить такой акт, как
Правила внутреннего распорядка ИУ (Правила внутреннего распорядка арестного дома, ИЦ,
СИЗО), которые принимаются Минюстом России и в обязательном порядке согласовываются с
Генеральной прокуратурой РФ. По значимости этот акт занимает второе место после УИК,
детально регламентируя порядок и условия исполнения и отбывания того или иного вида
наказания. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, согласованные с
Генеральной прокуратурой РФ, утверждены Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. N 205,
Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов УИС, согласованные с Генеральной
прокуратурой РФ, утверждены Приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. N 189.

Огромный объем составляют нормативные правовые акты, издаваемые Минюстом России
по основным направлениям деятельности УИС. Например, Приказом Минюста России от 21
ноября 2005 г. N 223 утверждено Положение об организации получения осужденными основного
общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной
школе воспитательной колонии УИС, Приказом Минюста России от 30 декабря 2005 г. N 258
утверждена Инструкция об организации работы по социальному обеспечению сотрудников и их
семей в УИС.

2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока
действия, в том числе акты, содержащие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, подлежат регистрации в Минюсте России. Он осуществляет



11

контроль за тем, чтобы данными актами не были нарушены или ущемлены права граждан,
закрепленные в Конституции и иных законах РФ. Не прошедший такой регистрации нормативный
правовой акт применяться не может.

Зарегистрированные в Минюсте России нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти подлежат обязательному официальному опубликованию в "Российской
газете" и в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, кроме
актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера.

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования зарегистрированных
нормативных правовых актов в соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти" осуществляет Минюст России.

Статья 5. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в
отношении осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 5

1. УК РФ в отношении военнослужащих устанавливает специфические виды наказаний:
ограничение по воинской службе, арест и содержание в дисциплинарной воинской части. К
военнослужащим могут быть применены и другие виды наказания, но специфика исполнения
имеется лишь при исполнении указанных видов наказаний, в силу чего УИК включил их в сферу
своего правового регулирования.

2. В комментируемой статье (ч. 1) указано, что наказания осужденных военнослужащих
исполняются в соответствии с УИК, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, а также Правилами отбывания уголовных наказаний осужденными
военнослужащими, утверждаемыми Минобороны России по согласованию с Генеральной
прокуратурой РФ.

3. Особенностью исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих является
то, что военнослужащие не только отбывают то или иное наказание, но и проходят военную
службу в соответствии с законодательством РФ. На этих лиц кроме выполнения обязанностей по
несению военной службы распространяются еще и правоограничения, установленные в гл. 18 - 20
УИК, а также в иных законах и нормативных правовых актах, в том числе и Правилах отбывания
уголовных наказаний осужденными военнослужащими (см. комментарий к ст. ст. 143 - 171 УИК).

Статья 6. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в
пространстве и во времени

Комментарий к статье 6

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи уголовно-исполнительное законодательство РФ
применяется на всей территории РФ. Тем самым ни для одного субъекта РФ не
предусматривается никаких исключений, в том числе и для тех субъектов, на территории которых
исповедуется ислам и культивируются законы шариата. Нормативные правовые акты, принятые по
вопросам исполнения уголовных наказаний субъектами РФ и противоречащие УИК, не имеют
юридической силы и подлежат отмене, так как согласно Конституции РФ исключительная
компетенция принятия уголовно-исполнительного законодательства принадлежит Российской
Федерации.

2. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 мая 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания" датой принятия федерального закона считается
день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции. Согласно ст. 6 данного
Закона федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального
Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня
их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой
порядок вступления их в силу.

УИК был принят Государственной Думой 18 декабря 1996 г., а в действие вступил с 1 июля
1997 г., за исключением положений о наказаниях в виде обязательных работ (вводятся в действие
не позднее 2004 г.), ограничения свободы (вводятся в действие не позднее 2005 г.), ареста
(вводятся в действие не позднее 2006 г.).

3. В отличие от уголовного законодательства УИК исходит из принципа, что исполнение
наказаний, применение средств исправления осужденных и оказание помощи освобождаемым
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лицам осуществляются в соответствии с законодательством, действующим во время их
исполнения. Следовательно, если происходит ужесточение порядка и условий отбывания
наказания во время его исполнения, то применяется последняя правовая норма,
предусматривающая такое ужесточение. Это правило относится и к оказанию освобождаемым
лицам помощи, в том числе и материальной.

Статья 7. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового
характера

Комментарий к статье 7

1. Комментируемая статья УИК в отличие от ранее действовавшего ИТК более полно
раскрывает основания исполнения наказаний, указывая, кроме того, и на основания применения
иных мер уголовно-правового характера. Если ранее в качестве основания отбывания наказания
назывался лишь приговор суда, вступивший в законную силу, то теперь в качестве иных оснований
выступают изменяющие приговор суда и вступившие в законную силу судебные определения и
постановления, а также акты помилования и амнистии. Вступление приговора суда и изменяющих
его определений и постановлений вышестоящих судебных инстанций в законную силу
определяется уголовно-процессуальным законодательством РФ, в том числе Федеральным
конституционным законом от 31 декабря 1996 г. 1-ФКЗ "О судебной системе Российской
Федерации", в ст. 6 которого закреплена обязательность судебных постановлений.

2. Указание в комментируемой статье определений и постановлений судебных инстанций,
изменяющих приговор суда, в качестве основания отбывания наказаний вполне оправданно.
Вышестоящие судебные инстанции могут изменить первоначальный приговор весьма
существенно: поменять не только размер, но и вид наказания. Поэтому в ряде случаев основанием
отбывания конкретного наказания выступает уже не приговор, постановивший, например,
наказание в виде лишения свободы, а определение или постановление вышестоящей судебной
инстанции о применении к виновному иного, более мягкого наказания.

3. В соответствии с положениями Конституции РФ Президент РФ может издавать акты о
помиловании конкретных лиц, осужденных к тому или иному виду наказания, а Государственная
Дума - акты амнистии, распространяющие свое действие лишь на круг лиц, подпадающих под
конкретные признаки, указанные в самом акте амнистии.

4. В ст. 84 УК РФ определено, что амнистия объявляется Государственной Думой в
отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, осужденные за
совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание
может быть сокращено или заменено более мягким его видом, либо такие лица могут быть
освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, может быть снята
судимость.

Акты об амнистии, как правило, издаются в связи с теми или иными происходящими в стране
событиями либо приурочены к знаменательным датам (например, к 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России). Такая
традиция сложилась давно, хотя закон с такими событиями издание акта об амнистии и не
связывает.

5. Согласно ст. 85 УК РФ помилование осуществляется Президентом РФ в отношении
индивидуально-определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание
может быть сокращено или заменено более мягким его видом. С лица, отбывшего наказание,
актом помилования может быть снята судимость.

Акт помилования издается Президентом РФ в любое необходимое время, и здесь не
требуется каких-либо специальных оснований или поводов. Порядок рассмотрения ходатайств о
помиловании определен Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации". Указом Президента РФ
от 16 марта 2007 г. N 359 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере юстиции"
упорядочены функции федеральных органов исполнительной власти и внесены коррективы в
порядок рассмотрения ходатайств о помиловании. Совместным Приказом Минюста России и МВД
России от 2 августа 2000 г. N 821/238 утверждена Инструкция о порядке исполнения актов
помилования лиц, осужденных за преступления.

6. Рассмотренные выше основания могут выступать в качестве таковых и в отношении иных
мер уголовно-правового характера.

Статья 8. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации
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Комментарий к статье 8

1. УИК в отличие от УК РФ лишь перечисляет принципы, на которых основывается уголовно-
исполнительное законодательство РФ, не раскрывая сущности каждого из них. Поэтому
содержательная сторона каждого из указанных в УИК принципов раскрывается исходя из
многолетней практики их применения и научного анализа используемых в законе терминов.

2. Принцип гуманизма в уголовно-исполнительном законодательстве проявляется в
различных направлениях и формах. По сравнению с ранее действовавшим ИТК в УИК данный
принцип воплощен намного полнее, что явилось следствием приведения нормативной базы
России в сфере исполнения уголовных наказаний к мировым стандартам обращения с
осужденными. Прежде всего из содержания норм, регулирующих порядок и условия исполнения и
отбывания наказаний (особенно лишения свободы), изъята излишняя тюремная специфика,
отражающая суровость наказания. Для избежания его чрезмерной жесткости были отменены
многие ограничения в отношении осужденных. По истечении ряда лет практика применения УИК
показала необходимость дальнейшей гуманизации условий и порядка отбывания наказания, что и
было осуществлено Федеральными законами от 9 марта 2001 г. N 25-ФЗ и от 8 декабря 2003 г. N
161-ФЗ.

В УИК закреплено требование строгого соблюдения гарантий защиты осужденных от пыток,
насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с ними.
Существенно расширены возможности поддержания и развития социально полезных связей
осужденных с родственниками и трудовыми коллективами, а также развития их полезной
инициативы.

Реализация принципа гуманизма поставлена в прямую зависимость от поведения
осужденных, от их желания и настроения проявлять себя определенным образом. Так, если
осужденный не нарушает установленного порядка и дисциплины, ему предоставляется широкая
возможность получения различного рода льгот и ослабления режимных требований; если же он
выбирает путь неповиновения и правонарушений, он не только не получает эти льготы, но,
наоборот, режимные требования могут быть существенно ужесточены (например, в ИУ - путем
применения системы взысканий, перевода в более строгие условия содержания и даже в тюрьму).

Благодаря такой системе противовесов в предоставлении льгот основная масса осужденных
заинтересована в правопослушном поведении. Это в конечном счете обеспечивает устойчивую
обстановку в УИС, по существу исключая массовые проявления недовольства со стороны
осужденных. Сегодня фактическое воплощение в жизнь всех гуманистических проявлений закона
затрудняет крайняя скудность материально-финансового и иного ресурсного обеспечения данной
системы. Его недостаточность сводит к минимуму многие гуманистические начала уголовно-
исполнительного законодательства. В последнее время осуществлены крупные изменения в
карательной политике, сняты или существенно уменьшены многие ограничения в расходовании
осужденными денег на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости,
получение посылок и передач, сокращены сроки фактического отбытия наказания при
представлении к условно-досрочному освобождению или замене наказания более мягким и ряд
других.

Принцип гуманизма должен проявляться не только по отношению к осужденным, но и ко
всему обществу в целом, обеспечивая должный порядок и спокойствие граждан, охрану их
законных интересов. Поэтому в УИК предусматриваются меры по надежной изоляции и охране
осужденных, по пресечению как с их стороны, так и со стороны иных граждан различных попыток
проникновения на охраняемые территории, нападений на охрану, проносов запрещенных
предметов и других подобных действий.

3. Принцип демократизма проявляется в том, что уголовно-исполнительное
законодательство хотя и исходит из конституционного положения о федеральном построении
УИС, но тем не менее предоставляет довольно широкие права субъектам РФ и органам местного
самоуправления в отношении расположенных на их территориях учреждений и органов,
исполняющих наказания. Органы власти субъектов РФ оказывают исключительно большую
финансовую помощь указанным учреждениям и органам (по приобретению продовольствия,
строительству различных зданий и сооружений, освобождению от налогов, предоставлению
различного рода льготных кредитов и т.п.). Принцип демократизма проявляется и в других
формах: в порядке беспрепятственной подачи и разрешения в определенные сроки жалоб и
заявлений осужденных, в свободе выбора ими языка обращения и переписки, в контроле органов
государственной власти и органов местного самоуправления, судебном и ведомственном
контроле, прокурорском надзоре за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, в содействии их работе общественных объединений.

4. Принцип равенства осужденных перед законом выражается в едином правовом положении
лиц, отбывающих конкретный вид наказания или находящихся на одном режиме ИУ, независимо
от национальной принадлежности, социального положения, вероисповедания и других подобного
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рода признаков. Различия здесь предусматриваются лишь в зависимости от пола, возраста,
состояния здоровья, наличия беременности или малолетних детей, а главное - от поведения
осужденных.

5. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний предполагает
рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование
их правопослушного поведения, что, в свою очередь, является следствием проведенных
дифференциации и индивидуализации личности самих осужденных.

Дифференциация осужденных осуществляется на разных этапах и в зависимости от ее
основания. В процессе отбывания наказания осужденные дифференцируются на определенные
группы с учетом возраста, состояния здоровья, наличия семьи и родственников, отбытого срока
наказания и поведения, возможности досрочного (в любой форме) освобождения, наличия
профессии и т.д.

Внутри классификационных групп осужденных выделяется индивидуально личность каждого
из них, выявляются ее основные характеристики, в том числе положительные и отрицательные
качества. Следует отметить, что личность осужденного не может быть представлена как
сосредоточение лишь одних негативных свойств и качеств: отдельные из них могут быть поражены
полностью, другие - частично, а некоторые могут находиться в удовлетворительном состоянии.
Задача педагогов и всего персонала УИС - составить подробный психолого-педагогический
портрет личности каждого осужденного и на этой основе разработать и осуществить программу
воспитательных воздействий, опираясь на положительные качества данной личности и разрушая,
блокируя ее отрицательные свойства.

Сейчас с согласия осужденных им может быть оказана психологическая помощь
работниками психологических служб или иными лицами. В каждом ИУ разрабатываются единые
режимно-педагогические требования, которые предъявляет к осужденным персонал всех служб. В
зависимости от принадлежности осужденных к той или иной классификационной группе к ним
индивидуально применяется конкретный комплекс мер принуждения, стимулирования и
исправления. Эффективность действия этого комплекса мер зависит от многих обстоятельств, но
в целом она доказана практикой.

В законодательстве указанные аспекты дифференциации и индивидуализации изложены
достаточно полно и подробно. Система мер стимулирования правопослушного поведения сейчас
намного богаче и обширнее, чем была раньше. Полнота ее реализации зависит от уровня
организаторской работы и педагогического мастерства воспитателей.

6. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием был закреплен и в ранее
действовавшем исправительно-трудовом законодательстве. Правда, тогда он относил к предмету
исправительно-трудового законодательства регулирование исполнения лишь тех наказаний,
которые соединялись с мерами исправительно-трудового воздействия. Теперь же предмет
законодательства намного шире: он включает в себя регулирование исполнения не только всех
видов наказаний, но и иных мер уголовно-правового характера. Тем не менее данный принцип
сохраняется. Учитывая, что большинство наказаний соединяется на стадии их исполнения с
исправительным воздействием, этот принцип является определяющим для характеристики
уголовно-исполнительного законодательства.

Под исправительным воздействием понимается широкий комплекс различных
воспитательных мероприятий: труд, обучение, профессиональная подготовка, развитие
самодеятельности и многое другое, что призвано формировать позитивные свойства личности.

Статья 9. Исправление осужденных и его основные средства

Комментарий к статье 9

1. Комментируемая статья раскрывает содержание принципа уголовно-исполнительного
законодательства РФ о соединении наказания с исправительным воздействием, а также принципа
дифференциации и индивидуализации в части рационального применения мер и средств
принуждения, исправления и стимулирования правопослушного поведения осужденных. Таким
образом как бы презюмируется основная направленность уголовно-исполнительного
законодательства именно на исправление осужденных.

В ч. 1 комментируемой статьи дается определение понятия "исправление осужденных",
которое свободно от политической ориентированности, как это было раньше при определении
задач исправления и перевоспитания осужденных.

Сейчас процесс исправления осужденных ориентирован на реальную действительность, в
которой он осуществляется (прежде всего в условиях исполнения наказания, применения кары).
Поэтому конечный результат исправления определяется так: формирование у осужденных
правопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития. Тем не менее речь идет здесь не только о
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юридическом исправлении (осужденный не совершит нового преступления), но и о более сложном
явлении - нравственном исправлении, когда ценности человеческого общежития осужденный
соблюдает глубоко осознанно, а не из-за боязни нового наказания. Поэтому перед персоналом
УИС стоит сложная задача по организации процесса нравственного исправления осужденных.

2. Исправление осужденных осуществляется с помощью основных средств, которые
перечислены в ч. 2 комментируемой статьи. УИК детально регламентирует порядок исполнения и
отбывания наказания. Применительно к исполнению наказаний, связанных с лишением свободы и
содержанием в дисциплинарной воинской части, речь идет о режиме как обобщающем понятии
порядка и условий отбывания наказания конкретного вида.

Уголовно-исполнительное законодательство, устанавливая порядок исполнения и отбывания
всех видов наказаний, имеет в виду и его условия, которые в своей совокупности определяют
объем и характер карательных и иных принудительных элементов в конкретном виде наказания.
Хотя характер и объем кары определяет в своей основе уголовное законодательство, но их
элементы содержатся и в нормативных правовых актах, касающихся исполнения уголовных
наказаний. Так называемые режимные требования ставят жизнь осужденных под жесткий контроль
и надзор, тем самым дисциплинируя поведение данных лиц, что в конечном счете способствует их
исправлению.

В уголовно-исполнительном законодательстве в отношении различных видов наказаний
аспекты их исполнения и отбывания урегулированы в неодинаковой мере: в одних случаях акцент
делается на исполнении (например, при взыскании штрафа, лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишении
специального воинского или почетного звания, классного чина, государственных наград), в других -
детально регламентируется и исполнение, и отбывание наказания (при лишении свободы,
исправительных работах и т.д.).

3. Проведение комплекса воспитательных мероприятий является необходимым условием
исправления осужденных. Он представляет собой набор разнообразных средств и методов их
применения. В этом отношении непосредственную помощь персоналу может оказать знание
основных положений исправительной (пенитенциарной) педагогики и психологии. В УИС
действуют психологические службы.

При достижении цели исправления осужденных следует применять не одно воспитательное
средство (сколь бы действенным оно ни представлялось), а систему соответствующих
мероприятий, средств в их различной комбинации в зависимости от личностных свойств
воспитуемых.

В эту систему мероприятий входит и религиозное просвещение, однако оно не может быть
панацеей от всех бед. Сейчас вместо политико-воспитательной работы с осужденными
проводится просто воспитательная работа, что выразилось не только в снятии ее политической
окраски, но и в изменении ее содержательной стороны (например, политзанятия с осужденными
не проводятся) (более подробно эти вопросы освещены при анализе организации работы с
осужденными, отбывающими конкретные виды наказаний).

4. Общественно полезный труд в силу своего исключительно большого воспитательного
воздействия на личность выступает важнейшим средством исправления осужденных. В прошлом
труд в законах нашей страны признавался основой всего процесса исправления и перевоспитания
осужденных. Сейчас в политике и законодательстве в сфере исполнения наказаний акцент
смещен с трудового аспекта на уголовно-исполнительный. Тем не менее труд продолжает играть
важную роль при исполнении многих видов наказаний. Применительно к осужденным,
отбывающим наказание в виде лишения свободы, проблема привлечения их к труду остается
исключительно острой. Несмотря на колоссальные усилия УИС по сохранению и расширению
рабочих мест в местах лишения свободы, количество безработных осужденных не сокращается.
Условия труда осужденных регулируются в своей основе законодательством о труде (см.
подробнее комментарий к ст. ст. 103 - 107 УИК).

5. Получение осужденными общего образования и профессиональной подготовки является
мощным средством их исправления. Особенно важно это для лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы. Здесь речь идет не просто о получении осужденными того или иного уровня
образования, специальности или ее усовершенствовании, а об учебно-педагогическом процессе,
имеющем исключительно высокую воспитательную направленность. В этом отношении УИС
России накопила большой положительный опыт. К сожалению, в связи с резко возросшими
экономическими трудностями она стала утрачивать данный воспитательный потенциал. Школы,
профессионально-технические училища в местах лишения свободы стали закрываться все чаще,
уходит педагогический персонал. Все это снижает эффективность процесса исправления
осужденных.

6. Общественное воздействие как средство исправления осужденных в России применяется
давно. Еще в начале XIX в. Указом Александра I было создано Общество попечительное о
тюрьмах; в советский период нашей страны действовали распределительные и наблюдательные
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комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних, которые не только осуществляли
общественный контроль за порядком исполнения и отбывания наказаний, но и сами участвовали
во многих воспитательных мероприятиях с осужденными. Опираясь на практику прошлых лет, в
настоящее время получили развитие различного рода научно-методические и методические
советы, организуемые в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, в аппаратах
управления ими, в том числе на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Так, Приказом
ФСИН России от 26 января 2007 г. N 32 создан Общественный совет при Федеральной службе
исполнения наказаний по проблемам деятельности УИС.

Сегодня вновь возрождаются попечительские советы как в пределах ФСИН, так и
непосредственно в ИУ; в частности, они организуются при каждой ВК. Набрали силу советы
родственников осужденных и родительские собрания; в ряде мест они не только положительно
себя зарекомендовали, но и стали эффективными рычагами воздействия на поведение
осужденных. Прекрасные результаты давала ранее шефская работа трудовых коллективов
предприятий, учреждений, учебных заведений, которая осуществлялась как во время отбывания
осужденными наказания, так и после их освобождения при проведении мероприятий по
социальной реабилитации. К сожалению, в настоящее время эта работа находится в упадке в силу
сложных социально-экономических условий выживания самих трудовых коллективов. Существуют
и другие формы общественного воздействия.

7. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и
степени общественной опасности совершенных ими преступлений, личности осужденных и их
поведения. Прежде всего, набор средств исправления зависит от вида наказания, примененного к
осужденному. Однако даже в рамках одного вида наказания набор и содержательная сторона этих
средств будут неодинаковы. Так, в тюрьмах и ИК особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы, а также которым смертная казнь в порядке помилования заменена
пожизненным лишением свободы, средства их исправления существенно отличаются от
применяемых в других типах ИУ.

Поведение осужденного в ИУ влияет на определение условий, в которых он отбывает
наказание (первоначально облегченные или строгие), а также на объем предоставляемых ему
льгот, возможность досрочного освобождения от наказания или изменения режима содержания на
более легкий вид. Таким образом в полной мере раскрывается принцип уголовно-исполнительного
законодательства о дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального
применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их
правопослушного поведения.

Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

Статья 10. Основы правового положения осужденных

Комментарий к статье 10

1. В отличие от ранее действовавшего ИТК, где приводилось лишь общее определение
правового положения осужденных, УИК уделил этому важнейшему вопросу целую главу. Такой
подход свидетельствует об изменении политики России относительно исполнения уголовных
наказаний и обращения с осужденными и приближении данной сферы государственной
деятельности к мировым стандартам. В настоящее время правовой статус осужденных, их
основные права и обязанности закреплены законом, а не на уровне преимущественно
ведомственных нормативных правовых актов. Это обстоятельство имеет исключительно важное
значение, в том числе и в аспекте неукоснительного соблюдения законности.

2. В ч. 1 комментируемой статьи провозглашается, что Российская Федерация уважает и
охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения
средств их исправления, правовую защиту и личную безопасность осужденных при исполнении
наказаний. Права и свободы граждан могут быть ограничены лишь приговором суда и только в той
мере, в какой это предусмотрено уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.
Остальные права и свободы осужденных лиц подлежат охране и защите в равной мере со всеми
гражданами России.

Государство гарантирует охрану и защиту также и законных интересов осужденных. Здесь
имеются в виду также и законные интересы родственников осужденных, их близких, членов
трудовых коллективов, акционеров и других лиц, с которыми осужденный связан теми или иными
законными отношениями. Поэтому, наказывая виновного за конкретное преступление, государство
не вправе ущемлять интересы перечисленных субъектов, никоим образом не связанных с
совершенным деянием. Данное правило должно быть соблюдено и в практической деятельности
учреждений и органов, исполняющих наказания.
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Законность применения на практике средств исправления осужденных и правовая защита
этих лиц обеспечиваются системой гарантий, включающей в себя: право осужденных направлять
предложения, заявления, жалобы и порядок их рассмотрения; контроль органов государственной
власти и органов местного самоуправления, судебный и ведомственный контроль, прокурорский
надзор, общественный контроль за соблюдением законов администрацией учреждений и органов,
исполняющих наказания; возможность посещения иными лицами данных учреждений и органов.

Личная безопасность осужденных к лишению свободы обеспечивается в соответствии со ст.
13 УИК, а при исполнении иных наказаний - территориальными органами юстиции, внутренних дел,
прокуратуры и иными правоохранительными и судебными органами по месту обращения
осужденного с просьбой об обеспечении безопасности.

3. При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ с
изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным
законодательством. Никакие иные ограничения или ущемления их прав и свобод не допускаются.
Осужденных нельзя освободить от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев,
установленных федеральным законом (например, осужденные, отбывающие лишение свободы, не
могут быть призваны в армию, не избирают и не могут быть избранными, лично не воспитывают
своих детей). Осужденные могут на общих основаниях защищать в судебном порядке свои
нарушенные права и интересы как лично, так и через своих представителей. Они, например, в
полной мере выступают субъектами авторского и изобретательского права, правомочны
поддерживать международные связи лично или через своих представителей и т.п. Все возможные
ограничения в отношении осужденных полностью отражены в законодательстве.

4. Часть 3 комментируемой статьи содержит правило, согласно которому осужденные -
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности,
установленные международными договорами и законодательством РФ. Ограничения в правовом
положении этих лиц предусмотрены уголовным, уголовно-исполнительным и иным
законодательством РФ.

Правовой статус осужденных - иностранных граждан и лиц без гражданства определяется
исходя из их правового статуса на территории РФ с учетом положений договоров Российской
Федерации с государством, к которому принадлежит данный иностранный гражданин (если
подобные договоры имеются), в соответствии с признанными нормами международного права в
сфере исполнения уголовных наказаний и обращения с осужденными, а также нормами уголовно-
исполнительного законодательства РФ.

5. В ранее действовавшем законодательстве правовое положение осужденных
определялось с учетом ограничений, предусмотренных законодательством для осужденных, а
также вытекающих из приговора суда и режима отбывания конкретного вида наказания. Из УИК
два последних вида ограничений исключены, поскольку они допускают произвольное и весьма
расширительное их толкование, что и происходило ранее, когда ведомственные нормативные
акты устанавливали различные правоограничения, объясняя это необходимостью укрепления
режима отбывания наказания. Теперь подобное исключено в принципе. В ч. 4 комментируемой
статьи закреплено правило, согласно которому права и обязанности осужденных определяются
УИК исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания.

Статья 11. Основные обязанности осужденных

Комментарий к статье 11

1. При определении правового положения осужденных принципиальным является
закрепление их обязанностей, что вытекает из обязанности исполнения приговора суда о
применении наказания. Данную обязанность должен выполнить и сам осужденный, т.е. понести
наказание со всеми его тяготами и лишениями, утратой определенных благ, возможностей и
другими негативными последствиями. Поэтому в ч. 1 комментируемой статьи содержится
требование о том, что осужденные должны исполнять установленные законодательством РФ
обязанности ее граждан, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения,
правила санитарии и гигиены, т.е. речь идет об исполнении общегражданских обязанностей.
Данное положение создает как бы правовую основу для установления специфической обязанности
осужденных по соблюдению, например, правил санитарии и гигиены в местах их проживания и
работы со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и в виде применения
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение таких общегражданских
обязанностей. Если в условиях свободы граждане вольны в установлении пределов санитарии и
гигиены собственного жилища или тела, то в местах лишения свободы к этим аспектам их
жизнедеятельности предъявляются определенные требования, соблюдать которые осужденные
обязаны.



18

2. Следующей выступает обязанность осужденных соблюдать требования федеральных
законов, а также принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок и условия отбывания наказаний. Такие требования должны быть в полном
объеме доведены до осужденных, чтобы они могли с ними ознакомиться. Прежде всего речь идет
здесь о нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, в которых
детализируются общие положения, относящиеся к обязанностям и запретам. Значительное число
данных обязывающих предписаний и запретов должны знать родственники осужденных, которые
приезжают на свидания, пересылают посылки и корреспонденцию и т.п. Например, передача
осужденному любой корреспонденции, минуя цензуру, запрещена - это является нарушением
режима и влечет негативные последствия как для осужденного, так и для посетившего его
родственника (в результате такого нарушения свидание может быть прервано).

3. На осужденных возлагается обязанность выполнять законные требования администрации
учреждений и органов, исполняющих наказания; без этого невозможно в полном объеме, точно и в
срок исполнить наказание. Речь идет о выполнении осужденными законных требований, а не
любых приказов и указаний. Законность предъявляемого требования следует определять, исходя
из его общей характеристики, а не из суждения о том, компетентен или нет данный сотрудник
администрации требовать выполнения осужденным конкретных действий. В ИУ устанавливаются
единые режимно-педагогические требования, выполнение которых осужденными обеспечивается
всем персоналом УИС, независимо от занимаемой конкретным работником должности.
Невыполнение осужденным предъявленного сотрудником УИС требования со ссылкой на его
незаконность должно быть обоснованным (например, требование носит сугубо личный характер,
не предусмотрено правовой нормой, противоречит закону и т.п.).

4. В целях обеспечения нормальных взаимоотношений между осужденными и персоналом в
законе установлена обязанность осужденных вежливо относиться к персоналу, иным лицам,
посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным. Следует
отметить, что если требование о вежливом отношении к персоналу и иным лицам, посещающим
учреждения, исполняющие наказания, осужденными воспринимается в целом положительно и в
основном соблюдается, то поддерживать вежливое отношение между собой им удается далеко не
всегда. Именно на этой почве больше всего допускается нарушений режима и преступлений.
Выполнению осужденными данной обязанности помогают жесткий надзор и контроль за ними в
местах их нахождения, а также проведение мероприятий воспитательного характера. Важным
здесь является и пример взаимоотношений персонала, а также форма обращения со стороны
отдельных его членов к осужденным.

5. Еще одной специфической обязанностью осужденных выступает обязанность являться по
вызову администрации учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и давать
объяснения по вопросам соблюдения требований приговора. Такая обязанность в большей мере
распространяется на осужденных, в отношении которых исполняются наказания без изоляции от
общества, где явка к соответствующему должностному лицу выступает формой и контроля, и
проведения воспитательной работы. В случае неявки осужденный может быть подвергнут
принудительному приводу. Должностное лицо может предложить осужденному дать объяснения
как в устной, так и в письменной форме; отказ от дачи объяснений может повлечь применение
предусмотренных законодательством мер воздействия.

6. Часть 6 комментируемой статьи предполагает различные формы ответственности
осужденных за невыполнение возложенных на них обязанностей. С одной стороны,
ответственность может реализовываться в дисциплинарном порядке с применением ее
специфических видов (например, при исполнении наказания в виде лишения свободы возможно
водворение осужденных в ШИЗО или ДИЗО, в ПКТ и т.д.), с другой - в случае недостаточной
эффективности таких дисциплинарных взысканий может наступать ответственность более строгая
- замена вида наказания другим, более строгим (например, замена ограничения свободы
лишением свободы), изменение вида ИУ (например, перевод из колонии-поселения в охраняемую
ИК).

В качестве меры реализации ответственности к злостным нарушителям режима содержания
может быть применен их перевод из различных ИУ данного региона или даже других регионов в
ЕПКТ.

Если осужденные отбывают наказания без изоляции от общества, то наряду с общей
ответственностью за те или иные нарушения правопорядка (административные, трудовые) они
могут нести еще и ответственность, предусмотренную уголовно-исполнительным
законодательством в случае нарушения ими порядка отбывания наказания. Им могут быть
установлены дополнительные ограничения: запрет пребывания вне дома в определенное время
суток, в определенных местах района, города; увеличение числа явок на регистрацию и др.
Установлением разнообразной системы специальной ответственности уголовно-исполнительное
законодательство обеспечивает надлежащий порядок отбывания осужденными наказаний.
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Статья 12. Основные права осужденных

Комментарий к статье 12

1. В отличие от обязанностей осужденных, прописанных в УИК в общем виде, права
осужденных регламентированы в УИК исключительно подробно. В ч. 1 комментируемой статьи
указано, что осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях,
порядке и условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учреждения
или органа, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным указанную информацию,
а также знакомить их с изменениями порядка и условий отбывания наказания.

2. В ч. 4 ст. 11 УИК указано, что осужденные обязаны быть вежливыми с персоналом, а в ч. 2
комментируемой статьи установлено корреспондирующее право: осужденные имеют право на
вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания. Осужденные
вправе требовать вежливого с ними обращения, защищая это право всеми законными средствами,
вплоть до обращений в соответствующие инстанции. В качестве важнейшего права выступает
запрет подвергать их жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и
наказанию; вскрытие подобных фактов всегда влечет строгую ответственность (вплоть до
уголовной) представителя персонала, допустившего такое обращение с осужденными. Меры
принуждения к осужденным могут быть применены только на основании закона. Порядок
применения к осужденным физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
регламентирован в Законе РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы".

3. В ч. 3 комментируемой статьи установлено, что осужденные независимо от их согласия не
могут быть подвергнуты медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и
здоровье. Это запрещение носит абсолютный характер и неукоснительно исполняется.
Утверждения о том, что подобные опыты в России якобы проводились или проводятся, не
соответствуют действительности. Осужденных никогда не использовали в качестве подопытных
при проведении медицинских экспериментов или как спарринг-партнеров при тренировках личного
состава различного рода спецслужб и т.п.

4. Положения ч. 4 комментируемой статьи существенно расширяют права осужденных на
обращения, причем в ряде случаев в весьма нетрадиционных формах. Статья закрепляет право
обращения осужденных с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к
администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы
управления данными структурами, в суд, органы прокуратуры, государственной власти и местного
самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, причем сейчас не требуется, чтобы были исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства защиты осужденных.

Принципиально новой выступает возможность обращения осужденных за защитой прав в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека <1>, что стало следствием
вступления России в мировое сообщество в качестве цивилизованного и равноправного партнера,
признающего юрисдикцию специальных судебных органов данного сообщества, а также является
подтверждением курса России на открытость своей УИС, стремления соблюдать и охранять права
и свободы человека. Прежде всего речь идет здесь о специализированных судах (комиссиях)
Совета Европы, таких, например, как Европейский суд по правам человека, а не о многочисленных
общественных правозащитных организациях различных стран. С этими организациями
целесообразно поддерживать связь на уровне взаимодействия, предоставления информации о
состоянии здоровья, поведении осужденных, их личностных устремлениях и т.п.

--------------------------------
<1> См.: Карташкин В.А. Международные механизмы защиты прав человека. Как подать

жалобу в международные органы. М., 2003.

5. В ч. 5 комментируемой статьи закреплено важнейшее право осужденных давать
объяснения, вести переписку, обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на
государственном языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке
субъекта РФ по месту отбывания наказания. Государственным в Российской Федерации является
русский язык; он также выступает и языком межгосударственного общения. В случае если
документы изготавливаются на языке субъекта РФ и направляются в органы, расположенные вне
пределов территории этого субъекта, либо в межгосударственные органы, расположенные за
границей РФ, эти документы должны быть переведены на русский язык по месту их отправления.
Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии такой возможности ответ дается
на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Перевод полученного ответа на
язык обращения обеспечивается учреждением или органом, исполняющим наказания.
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Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения и
вести переписку, а также обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на родном
языке или любом другом языке, которым они владеют; в необходимых случаях они могут
пользоваться услугами переводчиков. Ответы осужденным данной категории также даются на
языке обращения. Для этого учреждения УИС, где отбывают наказание в виде лишения свободы
иностранные граждане и лица без гражданства, должны располагать необходимым числом
переводчиков (на договорной основе). Затраты на услуги переводчиков компенсируются из
бюджета УИС.

6. Часть 6 комментируемой статьи закрепляет право осужденных на охрану здоровья,
включая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского
заключения. Речь в данном случае идет прежде всего об осужденных, отбывающих наказания,
связанные с изоляцией от общества. Обязанность реализации этого права указанной категории
осужденных возлагается на администрацию учреждения или органа, где они отбывают наказание.
В отношении же осужденных, находящихся в условиях свободы, действует обычный порядок
страховой медицины, производственной санитарии, проведения общепрофилактических
мероприятий.

УИС располагает широкой сетью специализированных медицинских учреждений,
осуществляющих лечебно-профилактическую работу среди осужденных. Кроме того, в каждом ИУ
существует медицинская часть (со стационаром), располагающая специализированной кабинетной
системой оказания лечебно-профилактической помощи осужденным. В случае необходимости
больных осужденных направляют на лечение в специализированные больницы (см. комментарий к
ст. 101 УИК).

7. В настоящее время за осужденными закреплено право на психологическую помощь (ч. 6.1
комментируемой статьи), оказываемую сотрудниками психологической службы ИУ или УИС
региона по месту дислокации учреждения. Такая помощь может оказываться лишь с согласия
осужденного. Право на оказание психологической помощи имеют также иные лица, т.е. все лица,
имеющие лицензию на занятие такой деятельностью, или работники специализированных служб,
оказывающих подобные услуги населению. Приглашение таких специалистов должна
осуществлять администрация учреждения за счет средств осужденного или его близких.

8. УИК закрепляет право осужденных на социальное обеспечение, в том числе и на
получение пенсий и социальных пособий (ч. 7 комментируемой статьи). До принятия УИК
осужденным, отбывающим наказания, связанные с изоляцией от общества, ни пенсии, ни пособия
не выплачивались; на время отбывания наказания их выплаты приостанавливались. В настоящее
время этот порядок отменен. Социальное обеспечение осужденных осуществляется в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2001 г. N 727 "О порядке
обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию
осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду". Во исполнение
данного Постановления Минздрав России, Минюст России и Фонд социального страхования РФ
совместным Приказом от 14 июля 2003 г. N 316/185/180 утвердили Порядок проведения
экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к
оплачиваемому труду, и выдачи им документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность.

9. Осужденные получили право пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц,
имеющих право на оказание такой помощи (имеются в виду адвокаты или представители
различных юридических контор, центров по оказанию юридической помощи населению,
работающие как субъекты правозащиты, альтернативные традиционным коллегиям адвокатов) (ч.
8 комментируемой статьи).

10. Осужденные - иностранные граждане, отбывающие наказание в виде ареста,
ограничения свободы или лишения свободы, имеют право поддерживать связь с
дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями своих государств в
Российской Федерации. Если таковые на территории РФ отсутствуют в силу неустановленных
дипломатических отношений нашей страны с государством, гражданином которого является
осужденный, то устанавливается его связь с дипломатическими представительствами государств,
взявших на себя охрану интересов данной страны, или с межгосударственными органами,
занимающимися защитой указанной категории осужденных (ч. 9 комментируемой статьи).

11. В заключительных частях комментируемой статьи (ч. ч. 10, 11) содержатся важные
положения относительно порядка осуществления осужденными своих прав. Констатируется, что
этот порядок устанавливается УИК и иными нормативными актами (прежде всего Правилами
внутреннего распорядка ИУ, арестных домов, ИЦ, дисциплинарных воинских частей). При этом
специально отмечается, что при реализации прав осужденных не должны нарушаться порядок и
условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.

Статья 13. Право осужденных на личную безопасность
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Комментарий к статье 13

1. Комментируемая статья не только провозглашает, но и детально регламентирует право
осужденных на личную безопасность. Речь идет об обеспечении личной безопасности
осужденных, отбывающих наказания в виде ареста, ограничения или лишения свободы, т.е. о тех
случаях, когда осужденные полностью или частично изолированы от общества и находятся под
охраной или надзором персонала УИС. Данные лица либо не имеют возможности самостоятельно
обеспечить свою личную безопасность (при аресте или лишении свободы), либо такая
возможность существенно сужена (при ограничении свободы). Осужденные не могут самовольно
покинуть камеру, жилую секцию или комнату, отряд или бригаду и вынуждены постоянно
находиться с теми, от кого по тем или иным причинам исходит угроза. Причины угроз могут быть
самыми разнообразными (личные неприязненные отношения, карточный долг), и их характер для
реализации права на личную безопасность значения не имеет. Важно само наличие угрозы личной
безопасности.

Ранее, когда право на личную безопасность осужденных в законе закреплено не было, они
зачастую самостоятельно разрешали возникающие конфликты, угрожающие ситуации. Нередко
это имело следствием возникновение крупных эксцессов, совершение преступлений, в том числе
убийств и побегов. Так, если осужденный совершает побег за несколько недель или месяцев до
своего освобождения, то причину данного поступка следует искать прежде всего в реальной угрозе
и необеспеченности его личной безопасности.

2. Характер угрозы личной безопасности может быть различным: угроза убийства,
причинения телесных повреждений, избиения, совершения насильственного акта мужеложства и
иного посягательства. В ряде случаев речь может идти о фактах систематического
издевательства, которые в конечном счете могут спровоцировать возникновение конфликта с
угрозой личной безопасности для индивида, подвергающегося глумлению.

3. Комментируемая статья предусматривает, что при возникновении угрозы личной
безопасности осужденного он вправе обратиться к любому должностному лицу учреждения,
исполняющего наказания в виде ареста, ограничения или лишения свободы, с просьбой об
обеспечении личной безопасности, и указанное лицо обязано незамедлительно принять
соответствующие меры. На практике эти меры обычно выражаются в помещении такого
осужденного в отдельную камеру ШИЗО до решения вопроса о месте его дальнейшего
нахождения в учреждении или за его пределами. Нахождение осужденного в данном помещении
никаких ограничений для него не предусматривает, он пользуется всеми принадлежащими ему
правами.

4. Начальник учреждения, исполняющего наказания в виде ареста, ограничения свободы или
лишения свободы, обязан досконально разобраться в создавшейся ситуации, выяснить причины
возникновения угрозы для осужденного, выявить участников конфликта, его организаторов. В
зависимости от результатов рассмотрения и оценки сущности конфликта начальник принимает
конкретное решение относительно осуществления мер, устраняющих угрозу личной безопасности
осужденного, в том числе помещения его в безопасное место либо перевода в другое учреждение.

Федеральным законом от 10 марта 2006 г. N 46-ФЗ комментируемая статья дополнена ч. 4,
гарантирующей безопасность любым участникам уголовного судопроизводства из числа
осужденных, отбывающих наказание в ИУ. Основанием для принятия начальником учреждения
(органа), исполняющего наказание, подобного решения является мотивированное постановление
(определение) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя. В соответствии с ч.
1 ст. 40 УПК РФ начальник учреждения (органа), исполняющего наказание (наделенный правом
осуществления оперативно-розыскной деятельности), лично или по его поручению - работники
оперативной части могут проводить дознание по фактам совершения преступлений на территории
данного учреждения (органа) либо вне его территории, когда подозреваемыми являются
осужденные или лица, находящиеся в СИЗО. Начальник учреждения (органа), исполняющего
наказание, получив постановление (определение) о необходимости обеспечения мер
безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства, не может не принять его к
исполнению, ссылаясь на недостаточную мотивированность, обоснованность такого
постановления (определения), кроме случаев, когда дознавателем выступает его подчиненный.
Конкретные меры по обеспечению безопасности осужденного, являющегося участником
уголовного судопроизводства, аналогичны рассмотренным выше.

Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных

Комментарий к статье 14
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1. Комментируемая статья имеет важное значение в выполнении международно-правовых
обязательств России, взятых ею на себя в качестве государства - участника Международного
пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Право на свободу совести и свободу вероисповедания закреплено в ст. 28 Конституции
РФ, а также в ст. 3 Федерального закона от 19 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях". В соответствии с нормами этих законов гражданам предоставлено
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию либо не
исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними.

В преамбуле Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"
признается особая роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры,
подчеркивается уважение к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям,
составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов России, т.е. признаются
особые заслуги титульных, исторически традиционных для России религий, что в определенной
мере может служить гарантией от экспансии различного рода религиозных сект, вероучений,
проповедующих мракобесие, насилие, неповиновение требованиям властей и общепринятых норм
общения и морали. В этой связи вызывает сомнение предложение бывшего Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации О. Миронова об уравнивании в правах любых
религиозных групп <1>. Не случайно в Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ
появилось положение о допуске в учреждения УИС священнослужителей, принадлежащих к
зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям.

--------------------------------
<1> См.: Миронов О. Заключение о проверке соответствия Федерального закона "О свободе

совести и о религиозных объединениях" международно-правовым обязательствам Российской
Федерации // Российская газета. 1999. 22 апр.

2. В п. 3 ст. 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"
указывается, что в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,
допускается по просьбам находящихся там граждан проводить религиозные обряды (в
помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей). Проведение религиозных
обрядов в помещениях мест содержания под стражей возможно с соблюдением требований
уголовно-процессуального законодательства РФ, прежде всего норм, содержащихся в
Федеральном законе от 21 июня 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений", а также положений комментируемой статьи.

В учреждениях УИС накоплен значительный опыт организации работы по реализации
осужденными права на свободу совести и свободу вероисповедания. Если 12 - 15 лет назад
администрация ИУ лишь изредка пыталась привлекать священнослужителей к работе с
осужденными и возникали большие сомнения в целесообразности таких мероприятий, особенно в
условиях соперничества различных конфессий и вероучений за влияние на осужденных в местах
лишения свободы (автор по данному вопросу высказывался в центральной прессе еще в конце 80-
х годов, опасаясь возникновения различных конфликтов на религиозной почве), то теперь все эти
сомнения остались в прошлом. Уже давно создана организационно-правовая база такой
деятельности в виде регулярно заключаемых соглашений о сотрудничестве между Русской
Православной Церковью и УИС. В этих соглашениях предусматриваются различные формы
взаимодействия в сфере просветительной и воспитательной работы среди осужденных, в
создании благоприятных условий для проведения священнослужителями в ИУ духовно-
нравственных бесед, совершения различных обрядов и богослужений. Закон требует при этом не
нарушать Правила внутреннего распорядка ИУ и не ущемлять права других осужденных. Поэтому
в распорядке дня ИУ не следует специально отводить время для богослужения и отправления
различных треб. Целесообразно церковные службы и обряды по времени совмещать с
мероприятиями культурно-воспитательного характера или проводить их в свободное (личное)
время осужденных.

3. Осужденные имеют право открыто признавать свою принадлежность к той или иной
религии и следовать ее предписаниям во время отбывания наказания. Они могут самостоятельно
или совместно со священнослужителями отправлять свои религиозные обряды, получать,
приобретать, хранить и пользоваться предметами культа и религиозной литературой,
распространять среди других лиц в устной и письменной формах постулаты своих вероучений.
Религиозные убеждения могут распространяться ими во время демонстрации фильмов на
религиозные темы, проведения радиобесед, культовых праздников и т.д.

4. Добровольность является непременным условием реализации права осужденных на
свободу совести и свободу вероисповедания. При этом всегда следует учитывать специфику вида
режима учреждений, исполняющих наказания (прежде всего тюрем и ИК особого режима,
предназначенных для отбывания пожизненного лишения свободы). Лиц, которые исповедуют
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религиозные учения, запрещающие работать в определенные дни недели, целесообразно при
наличии возможности освобождать в такие дни от трудовой деятельности с последующей
отработкой (например, иудеи не могут работать по субботам).

Согласно Федеральному закону "О свободе совести и о религиозных объединениях" все
религии и религиозные течения равны между собой и подлежат регистрации в органах юстиции.
Поэтому администрация учреждений и органов, исполняющих наказания, имеет право приглашать
представителей лишь тех вероучений, которые зарегистрированы в установленном порядке. Это
требование распространяется и на получение, приобретение, хранение, пользование и
распространение представителями данных вероучений и осужденными предметов культа и
религиозной литературы.

5. Содержащееся в ч. 3 комментируемой статьи право осужденных, отбывающих наказание в
ИЦ, посещать культовые сооружения, расположенные за пределами административного района
места нахождения данного центра, может быть реализовано лишь в случае их правомерного
поведения. В случае выезда осужденного в такое культовое заведение необходимо его заявление
и разрешение начальника ИЦ. Не может быть дано разрешение на выезд осужденному за пределы
РФ для отправления религиозных обрядов.

6. Администрация ИУ и арестных домов не только создает необходимые условия для
отправления осужденными своих религиозных потребностей (выделяет необходимые помещения,
оборудует их, содержит в надлежащем состоянии), но и обеспечивает безопасность
священнослужителей. В настоящее время в каждом ИУ имеются церковь, мечеть, данцан,
часовня, молельная комната и другие культовые сооружения. Проведение специальных обрядов
(крещение, венчание, соборование и др.) оплачивается из средств, находящихся на лицевых
счетах осужденных. Им разрешено получать в посылках предметы культа (нательные крестики,
ладанки и т.п.), приобретать, иметь при себе и пользоваться религиозными книгами, журналами и
газетами. Не разрешается иметь при себе культовые предметы, выполненные в виде колюще-
режущих средств, представляющие собой изделия из драгоценных металлов, камней либо
имеющие культурно-историческую ценность.

7. В ч. 6 комментируемой статьи регламентирован порядок отправления религиозных
потребностей двумя категориями осужденных: 1) тяжелобольными осужденными; 2) лицами,
осужденными к смертной казни. Священнослужителю обеспечиваются необходимые условия для
проведения соответствующего обряда (в том числе и безопасность); его услуги оплачиваются в
установленном порядке.

Статья 15. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения

Комментарий к статье 15

1. Наименование комментируемой статьи дано в обобщенном виде, но ее содержание
подразумевает традиционные виды жалоб, заявлений, ходатайств и предложений, с которыми
осужденные обращаются по поводу интересующих их вопросов. В настоящее время со своими
обращениями осужденные могут обращаться по любым вопросам. Жалобы обычно подаются на
неправомерные действия, нарушающие права осужденных. Заявления и ходатайства могут
касаться разрешения любых вопросов, относящихся в том числе и к реализации прав, свобод и
иных законных интересов осужденных, особенно в связи с их нарушением или ограничением.
Предложения, как правило, носят позитивный характер и направлены на совершенствование
условий жизнедеятельности как самих осужденных, так и всего общества в целом, в чем
проявляется их связь с гражданским обществом.

2. Предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены в устной и
письменной формах, а также представлены на кино-, фото-, аудио- и видеоносителях. Все они
рассматриваются администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, которая
обязана дать ответ на каждое обращение осужденных.

3. Комментируемая статья устанавливает порядок подачи обращений осужденных в
зависимости от того, какой вид наказания отбывает осужденный. Так, предложения, заявления и
жалобы осужденных относительно ареста, лишения свободы, смертной казни, содержания в
дисциплинарной воинской части, адресованные в вышестоящие органы управления учреждениями
и органами, исполняющими наказания, в суд, органы прокуратуры, государственной власти и
местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, направляются через администрацию учреждений и органов,
исполняющих наказания. К таким обращениям администрация, как правило, прилагает сведения,
содержащие краткие установочные данные о заявителе, а также информацию о том, когда и как
разрешалась проблема, обозначенная в обращении. Лица, осужденные к иным видам наказаний,
направляют предложения, заявления и жалобы самостоятельно.
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4. Корреспонденция осужденных подвергается цензуре. Однако предложения, заявления и
жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы,
смертной казни, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания (суд, прокуратура, вышестоящие органы УИС,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и др.), цензуре не подлежат и не
позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляются по
принадлежности.

В комментируемой статье речь идет не только о контроле, но и о надзоре. Кроме того, в ней
говорится не о всех государственных органах, а об органах, осуществляющих контроль и надзор за
деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания, в число которых входят суд и
прокуратура. УИК регламентирует осуществление контроля органами государственной власти и
местного самоуправления (ст. 19), а также судебного контроля (ст. 20), ведомственного контроля
(ст. 21), прокурорского надзора (ст. 22) и контроля общественных объединений (ст. 23). Однако
контроль общественных объединений за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, осуществим лишь в пределах, которые установлены законодательством РФ.

Органами, имеющими право контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания, являются: законодательные органы Российской Федерации и ее
субъектов (включая органы местного самоуправления); органы судебной власти (включая
Конституционный Суд РФ). Обращения осужденных, адресованные указанным органам, цензуре
не подлежат (подробнее см. комментарий к ст. 91 УИК).

5. При применении комментируемой статьи следует иметь в виду, что обращения
осужденных по поводу решений и действий администрации органов, исполняющих наказания, не
приостанавливают исполнение этих решений и действий. Органы и должностные лица, которым
направлены предложения, заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть их в
установленные законодательством РФ сроки и довести принятые решения до сведения
осужденных, т.е. в данном случае применяется обычный для всех порядок рассмотрения
обращений граждан. При рассмотрении заявлений, предложений и жалоб осужденных необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21 апреля 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".

Глава 3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ,
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 16. Учреждения и органы, исполняющие наказания

Комментарий к статье 16

1. Уголовные наказания в Российской Федерации исполняют учреждения и органы Минюста
России и командование частей и подразделений Минобороны России.

2. Положение о Министерстве юстиции РФ утверждено Указом Президента РФ от 13 октября
2004 г. N 1313. В Минюсте России в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N
314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" функционируют три
самостоятельные структуры: Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная
регистрационная служба и Федеральная служба судебных приставов. Все они являются
федеральными органами исполнительной власти с жесткой вертикалью централизованного
подчинения всех входящих в их состав организационных структур. Между собой эти структуры в
центре и на местах контактируют лишь на уровне взаимодействия, хотя в федеральных округах
все структурные подразделения Минюста России (управления-отделы юстиции, управления-
отделы исполнения наказаний, служба судебных приставов и служба регистраторов
государственного имущества) образуют единый аппарат, курирующий все службы Минюста,
расположенные на территории данного федерального округа.

3. Организационная структура новой ФСИН (Положение о Федеральной службе исполнения
наказаний утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314) является достаточно
сложной, в ней задействовано большое количество работников. Кроме собственно центрального
аппарата в состав этой службы входят территориальные органы управления ФСИН и
непосредственно учреждения и органы, исполняющие наказания. Кроме того, в состав ФСИН
входит большое число учреждений, организаций, учебных заведений, научно-исследовательских
центров, лечебно-оздоровительных баз и других структур, призванных осуществлять функции
УИС. Перечень таких учреждений и органов периодически уточняется постановлениями
Правительства РФ. Все эти учреждения и органы и составляют в своей совокупности УИС, которая
исполняет наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательных и исправительных работ, ограничения свободы,
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ареста, лишения свободы (в том числе пожизненного), смертной казни. На УИС также возложен
контроль за условно осужденными.

В п. 3 Положения о ФСИН определены основные задачи этого органа: 1) исполнение в
соответствии с законодательством РФ уголовных наказаний, содержание под стражей лиц,
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых (далее - лица,
содержащиеся под стражей); 2) контроль за поведением условно осужденных и осужденных,
которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; 3) обеспечение охраны прав,
свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 4) обеспечение
правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы, и в СИЗО, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц,
содержащихся под стражей, а также работников УИС, должностных лиц и граждан, находящихся
на территориях этих учреждений и СИЗО; 5) охрана и конвоирование осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование
граждан РФ и лиц без гражданства на территорию РФ, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства в случаях их экстрадиции; 6) создание осужденным и лицам, содержащимся под
стражей, условий содержания, соответствующих нормам международного права, положениям
международных договоров РФ и федеральным законам; 7) организация деятельности по оказанию
осужденным помощи в социальной адаптации; 8) управление территориальными органами ФСИН
и непосредственно подчиненными учреждениями.

4. Служба судебных приставов-исполнителей организационно представлена ФССП
(Положение о Федеральной службе судебных приставов утверждено Указом Президента РФ от 13
октября 2004 г. N 1316), аналогичными службами в субъектах РФ и более чем 2,6 тыс.
подразделений судебных приставов-исполнителей на местах.

5. Минобороны России исполняет в отношении осужденных военнослужащих наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, ограничения по военной службе, ареста, содержания в дисциплинарной воинской
части. Командование воинских частей, где проходят службу военнослужащие, осужденные
условно, осуществляет за ними контроль (см. комментарий к ст. ст. 149 - 171 УИК).

6. По состоянию на 1 сентября 2006 г. в учреждениях УИС содержалось 867,9 тыс. человек, в
том числе в 765 ИК - 688,9 тыс., в 211 СИЗО, 7 тюрьмах и 157 помещениях, функционирующих в
режиме следственных изоляторов и тюрем, - 165,0 тыс. человек, в 62 ВК для несовершеннолетних
- 13,7 тыс. человек. В состав УИС входит также 2441 УИИ, в которых состоят на учете 584,3 тыс.
человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Штатная численность
персонала УИС составляет 355,3 тыс. человек, в том числе аттестованных сотрудников - 253,9
тыс. человек.

7. Задачи УИИ определены Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729 "Об
утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной
численности". Порядок создания УИИ как учреждений УИС и определения их организационно-
правового статуса устанавливается Минюстом России (п. 3 названного Положения).

На УИИ возлагается организация исполнения наказаний в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью по месту жительства
(работы) осужденного, обязательных работ по месту жительства (работы) осужденного,
исправительных работ. Под контролем УИИ находятся условно осужденные, а также беременные
женщины и женщины, имеющие малолетних детей, освобожденные в связи с этим от отбывания
наказания в виде лишения свободы.

8. К исполнению наказаний привлекаются: администрация организаций, в которых работают
осужденные; учреждения и органы, правомочные аннулировать разрешение на занятие
определенной деятельностью; должностные лица и соответствующие органы, ранее присвоившие
осужденным звание, классный чин или наградившие государственной наградой. Названные
организации к учреждениям и органам, исполняющим наказания, не относятся, поскольку
реализуют требования приговора, а не наказания в целом.

К учреждениям УИС, таким образом, относятся: УИИ, ИЦ, арестные дома, колонии-
поселения, ИК общего, строгого и особого режимов, ВК, лечебные ИУ, тюрьмы и СИЗО, а также ИК
особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

Статья 17. Уведомление о месте отбывания наказания

Комментарий к статье 17

Администрация учреждений и органов, исполняющих наказания, не позднее 10 дней со дня
прибытия осужденного к месту отбывания наказания обязана направить уведомление об этом
одному из родственников осужденного по его выбору. Такое уведомление направляется почтой, но
осужденный может лично сообщить о своем прибытии в конкретное учреждение по телефону. В
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соответствии с п. 9 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных
Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. N 205, в направляемом родственникам
администрацией уведомлении о прибытии осужденного указывается: почтовый адрес учреждения;
перечень продуктов питания, вещей и предметов первой необходимости, которые запрещается
получать осужденным в посылках, передачах или бандеролях; основные требования порядка
переписки, получения и отправления денежных переводов, предоставления выездов, свиданий,
телефонных разговоров.

Статья 18. Применение к осужденным мер медицинского характера

Комментарий к статье 18

1. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ из комментируемой статьи были
исключены положения, касающиеся применения принудительных мер медицинского характера в
отношении осужденных, больных алкоголизмом или наркоманией; в отношении их возможно лишь
обязательное лечение по решению медицинской комиссии учреждения.

2. Комментируемая статья предусматривает применение к осужденным двух видов мер
медицинского характера: принудительных и обязательных. Принудительные меры медицинского
характера применяются в отношении осужденных, страдающих психическим расстройством, не
исключающим вменяемости и опасным для себя или других лиц. Эти меры могут применяться
лишь на основании судебного решения, что и обусловливает принудительность их исполнения
администрацией ИЦ, арестного дома или ИУ.

3. Совершенно иной характер имеют медицинские меры, применяемые в форме
обязательного медицинского лечения. Такое лечение назначается медицинской комиссией ИЦ,
арестного дома или ИУ, в котором отбывает соответствующее наказание осужденный, больной
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, ВИЧ-инфекцией, открытой формой туберкулеза или
не прошедший полного курса лечения венерического заболевания. Для осужденных в данном
случае обязанность пройти лечение является правовой, и ее невыполнение может повлечь
применение всей системы предусмотренных УИК мер дисциплинарного воздействия.

4. Принудительные меры медицинского характера (включая обязательное лечение) могут
осуществляться в стационарных условиях или амбулаторно. Стационарное лечение
осуществляется в специализированных лечебно-профилактических учреждениях УИС (больницах,
специальных психиатрических и туберкулезных больницах). Для содержания и амбулаторного
лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом или наркоманией,
образованы и функционируют специальные лечебные ИУ. Амбулаторное обязательное лечение
осужденных может быть организовано и в медицинских частях ИУ, арестных домов и ИЦ.

Статья 19. Контроль органов государственной власти

Комментарий к статье 19

1. Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая
из этих властей действует самостоятельно и не подчиняется друг другу. В комментируемой статье
речь идет о праве осуществления государственного контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания, а именно о федеральных органах государственной власти.

2. В соответствии с Конституцией РФ высшую федеральную государственную власть в
России осуществляют Президент, Федеральное Собрание и Правительство.

Президент РФ осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью
Правительства РФ, в том числе и по исполнению наказаний. На основании ч. 2 ст. 85 Конституции
РФ он вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в
случае противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным законам, международным
обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого
вопроса соответствующим судом. Президент вправе издавать не противоречащие Конституции РФ
и федеральным законам указы и распоряжения по вопросам исполнения наказаний, утверждать
соответствующие законы, принятые Федеральным Собранием.

Федеральное Собрание Российской Федерации, состоящее из Совета Федерации и
Государственной Думы, осуществляет контроль прежде всего при подготовке и принятии законов и
иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания. Контрольные функции могут выполняться и при проведении
парламентских слушаний, в ходе работы соответствующих комитетов и комиссий. Согласно п. "е"
ч. 1 ст. 103 Конституции РФ к ведению Государственной Думы относится назначение на должность
и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в
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задачи которого входит обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан (в
том числе лиц, содержащихся под стражей, и осужденных), рассмотрение жалоб граждан на
решения и действия государственных органов и должностных лиц, если эти действия были
обжалованы ранее в судебном или административном порядке, но гражданин не согласен с
решением, принятым по его жалобе. На основании ст. ст. 16 - 24 Федерального конституционного
закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" Уполномоченный
вправе посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, запрашивать и получать
необходимую информацию и материалы, объяснения должностных лиц, проводить
самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами проверки.

В соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ в задачи Правительства РФ входит
осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка, борьбе с преступностью. В связи с этим Правительство осуществляет
контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, создает надлежащие
социально-экономические условия для их функционирования, принимает нормативные правовые
акты по вопросам исполнения наказаний. Особое внимание при этом уделяется вопросам
обеспечения законности, соблюдения прав человека.

3. Право органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
осуществлять контроль за расположенными на их территории учреждениями и органами,
исполняющими наказания, вытекает из положений п. п. "б", "л" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, согласно
которым в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: защита прав и
свобод человека и гражданина, прав национальных меньшинств; обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности; кадры судебных и правоохранительных органов.

В связи с этим в ранее действовавшей ст. 4 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"
предусматривалось, что органы государственной власти субъектов РФ в пределах их полномочий:

1) входят с предложениями или дают согласие на создание и ликвидацию учреждений,
исполняющих наказания;

2) оказывают содействие в комплектовании квалифицированными кадрами персонала
учреждений, исполняющих наказания;

3) создают учреждениям, исполняющим наказания, условия для их деятельности и
привлечения осужденных к труду, а также обеспечения реализации гарантий правовой и
социальной защиты персонала и членов семей персонала;

4) в случаях, не терпящих промедления, с уведомлением соответствующих территориальных
органов УИС привлекают для ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных обстоятельств персонал дислоцированных в районах
указанных событий учреждений, исполняющих наказания;

5) устанавливают для персонала дополнительные гарантии социальной защиты за счет
соответствующих бюджетов.

Перечисленными полномочиями (за исключением предусмотренных п. 1) обладали и органы
местного самоуправления, которые также определяли границы территорий, прилегающих к
учреждениям, исполняющим наказания, и устанавливали режимные требования на этих
территориях.

В процессе реализации вышеперечисленных прав органы государственной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления фактически получили возможность для осуществления
контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.

В настоящее время указанная ст. 4 Закона, предусматривавшая полномочия органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, признана утратившей
силу. Тем не менее в ст. 3 данного Закона закреплено, что правовую основу деятельности УИС
составляют Конституция РФ, Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы" и иные нормативные правовые акты РФ, конституции и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ, принятые в пределах их полномочий, нормативные
правовые акты Министерства юстиции РФ. Таким образом, имеется явная коллизия
законодательства: в одном случае исключено упоминание и об органах государственной власти
субъектов РФ, и об органах местного самоуправления, в другом - лишь об органах местного
самоуправления, в третьем (в статьях УИК) - сохранена вся триада властных структур. Подобная
ситуация представляется противоестественной, и думается, что рассмотренные положения будут
приведены в соответствие с Конституцией РФ, предусматривающей участие в той или иной форме
всех властных структур (федеральных, субъектов РФ и органов местного самоуправления) в
процессах исполнения наказания и организации воспитательного воздействия на осужденных.
Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 10-ФЗ, внесший изменения в Закон РФ "Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", в
определенной мере восполнил указанный пробел: теперь границы территорий, прилегающих к
подведомственным учреждениям, на которых устанавливаются режимные требования,
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определяют территориальные органы УИС по согласованию с органами местного самоуправления
муниципальных районов либо органами местного самоуправления городских округов (по
согласованию с Генеральной прокуратурой РФ).

Статья 20. Судебный контроль

Комментарий к статье 20

1. В уголовно-исполнительном законодательстве РФ судебный контроль за исполнением
наказаний не получил столь широкого распространения, как в ряде зарубежных стран, где суды
постоянно наблюдают за поведением осужденных и в зависимости от их поведения изменяют
правовой статус осужденных. УИК в отличие от ранее действовавшего исправительно-трудового
законодательства сделал определенный шаг вперед в расширении сферы судебного контроля за
исполнением уголовных наказаний. Следует отметить, что судебный контроль является весьма
действенной формой поддержания и укрепления законности при исполнении наказаний, а также
определения его эффективности. В перспективе сфера судебного контроля за исполнением
наказаний будет расширяться, что, безусловно, найдет свое отражение в проводимой судебной
реформе.

2. Судебный контроль за исполнением наказаний осуществляется судами в различных
направлениях. Прежде всего он осуществляется при рассмотрении дел об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания, об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, об отсрочке отбывания
наказания беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до 14 лет, а также
об изменении осужденному вида ИУ. При всех видах досрочного освобождения (за исключением
освобождения по болезни) суд помимо всех прочих оснований освобождения в обязательном
порядке принимает во внимание поведение осужденного во время отбывания наказания и с
учетом этого обстоятельства решает вопрос об освобождении. При освобождении осужденного по
болезни суд прежде всего учитывает наличие такой тяжелой болезни, которая препятствует
дальнейшему нахождению осужденного в ИУ (см. комментарий к ст. ст. 172, 175 УИК); поведение
осужденного при этом учитывается лишь как сопутствующее обстоятельство. Изменение
осужденному вида ИУ целиком определяется поведением осужденного, в зависимости от которого
суд принимает решение о направлении его в более мягкий или более строгий вид ИУ.

3. Уголовно-исполнительное законодательство РФ в настоящее время предусматривает и
иную форму судебного контроля за исполнением наказания - рассмотрение жалоб осужденных на
действия администрации ИУ. Речь, прежде всего, идет о ч. 3 ст. 104 УИК, согласно которой в
случае несогласия осужденного с решением администрации ИУ об исключении из общего
трудового стажа определенной части времени оплачиваемой работы во время отбывания
наказания такое решение осужденный может обжаловать в суд. С нашей точки зрения, такой же
порядок обжалования должен распространяться и на решения комиссий о переводе осужденных в
строгие условия отбывания наказания в ИК или в условия строгого вида режима в тюрьмах (ч. 4 ст.
87 УИК).

4. В процессе отбывания наказания суд имеет право изменять содержательную часть
приговора или корректировать порядок его исполнения. Например, в соответствии со ст. 31 УИК
суд может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет. Суд может продлить осужденному
условно испытательный срок (ч. 3 ст. 190 УИК).

5. Учреждения и органы, исполняющие наказания, обязаны уведомлять суд, вынесший
приговор, о начале и месте отбывания наказания осужденными, а в ряде случаев и о его
исполнении.

Уведомление о начале и месте отбывания наказания в виде ограничения свободы, ареста,
содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы направляется в суд, вынесший
приговор, за подписью начальника (должностного лица) того учреждения или органа, где отбывает
наказание осужденный. Такие же уведомления направляются в суд, вынесший приговор, об
исполнении наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград, обязательных и исправительных работ,
ограничения по военной службе, смертной казни. Эти уведомления необходимы судам для
контролирования реального исполнения выносимых ими приговоров.

Статья 21. Ведомственный контроль

Комментарий к статье 21
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1. Учреждения и органы, исполняющие наказания, входят в настоящее время в
самостоятельную структуру - ФСИН, находящуюся под эгидой Минюста России. Отдельные
наказания в отношении осужденных военнослужащих исполняет Минобороны России.

Минюст осуществляет руководство судебными приставами-исполнителями, на которых
возложено исполнение наказания в виде штрафа, а также учреждениями и органами УИС,
исполняющими наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательных и исправительных работ, ограничения
свободы, ареста, лишения свободы и смертной казни и осуществляющими контроль за
поведением условно осужденных.

Минобороны руководит дисциплинарными воинскими частями, командованием гарнизонов
на гауптвахтах или в соответствующих отделениях гарнизонных гауптвахт, командованием
воинских частей, исполняющих наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения по военной службе, ареста
и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении осужденных военнослужащих.

В комментируемой статье в общей форме предусмотрено право вышеназванных
министерств, их структурных подразделений и должностных лиц осуществлять контроль за
деятельностью подчиненных им учреждений и органов, исполняющих наказания. Более полно
содержание и объем контрольных полномочий определены в иных федеральных законах и
ведомственных нормативных правовых актах.

2. Нормы о ведомственном контроле за деятельностью судебных приставов-исполнителей
содержатся в Федеральных законах от 4 июня 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах", от 2
октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Положении о Федеральной службе
судебных приставов.

3. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов УИС в настоящее
время осуществляет ФСИН. Порядок этого контроля регламентирован Законом РФ от 21 июля
1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы", Положением о ФСИН и иными нормативными правовыми актами.

Минюст России осуществляет своеобразный контроль за деятельностью ФСИН и ФССП в
форме издания нормативных правовых актов, подготавливаемых этими службами.

4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении
осужденных военнослужащих, осуществляется в соответствии со ст. 5 УИК, действующим
законодательством о военной службе и ведомственными нормативными правовыми актами.
Согласно п. 10 Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими,
утвержденных Приказом Минобороны России от 29 июля 1997 г. N 302, такой контроль в пределах
своей компетенции осуществляют вышестоящие органы военного командования, военные суды и
военные прокуратуры.

5. Ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления
контроля за учреждениями и органами, исполняющими наказания, предусматривают оценку их
деятельности с точки зрения соблюдения законности, прав и законных интересов осужденных,
соблюдения условий и порядка отбывания наказания, обеспечения безопасности осужденных и
персонала УИС, иных граждан, предупреждения преступлений. В зависимости от этой оценки
поощряются те, кто добился наибольших успехов, намечаются меры по устранению выявленных
недостатков, причин и условий, их порождающих.

Статья 22. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и
органов, исполняющих наказания

Комментарий к статье 22

1. В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 18
октября 1995 г. N 168-ФЗ) "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура РФ
осуществляет надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания и применяющих назначенные судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, а также судебными
приставами.

2. Глава 4 (ст. ст. 32 - 34) данного Закона посвящена надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначенные судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу. При осуществлении данного вида надзора устанавливается законность нахождения лиц в
местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительных и иных органах
и учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, назначаемые судом.
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Прокуроры определяют соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей
задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного
характера, порядка и условий их содержания. Прокуратура осуществляет надзор за законностью
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

3. Прокурор обладает широкими полномочиями при осуществлении надзора. Он имеет право
посещать в любое время вышеуказанные органы и учреждения, опрашивать задержанных,
заключенных под стражу, осужденных и иных лиц, подвергнутых мерам принудительного
характера, знакомиться с оперативными материалами и документами, на основании которых эти
лица задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного
характера. Прокурор вправе требовать от администрации создания условий, обеспечивающих
права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам
принудительного характера, проверять соответствие законодательству РФ приказов,
распоряжений, постановлений администрации проверяемых органов и учреждений, брать
объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать уголовные дела
или производство об административных правонарушениях. При этом следует иметь в виду, что до
рассмотрения протеста действие опротестованного акта приостанавливается. При выявлении
нарушений прокурор вправе отменить дисциплинарные взыскания, наложенные на лиц,
заключенных под стражу, осужденных, немедленно освободить их своим постановлением из
ШИЗО, ПКТ, карцера, одиночной камеры, ДИЗО. Прокурор или его заместитель обязан
немедленно освободить своим постановлением каждого содержащегося без законных оснований в
учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо подвергнутого в
нарушение закона задержанию, предварительному заключению или помещенного в судебно-
психиатрическое учреждение.

Постановления и требования прокурора относительно исполнения установленных законом
порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, осужденных, лиц,
подвергнутых мерам принудительного характера либо помещенных в судебно-психиатрические
учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а также органами,
исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы.

4. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях прокурор или его заместитель в соответствии со ст. 25.1 Закона о
прокуратуре РФ направляет в письменной форме должностным лицам предостережение о
недопустимости нарушения закона. В случае неисполнения требований, изложенных в указанном
предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к
ответственности в установленном законом порядке. Существуют и другие формы прокурорского
реагирования на допущенные нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов.

5. Надзор за исполнением наказаний прокуратура осуществляет и в иных направлениях:
участвует в проведении амнистий, в рассмотрении дел в суде об условно-досрочном
освобождении, о досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, о замене наказания в виде лишения свободы более мягким
видом наказания, об освобождении от отбывания наказания по болезни, об изменении вида ИУ и
ряда других вопросов (проводят приемы осужденных, рассматривают их жалобы и др.).

Статья 23. Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов,
исполняющих наказания

Комментарий к статье 23

1. Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Обеспечение этого императивного требования, положенного в основы
конституционного строя России, должно быть защищено как государственным, так и действенным
общественным контролем. При этом общественный контроль, базирующийся на принципе
непосредственного осуществления народом своей власти (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ), является
одним из основополагающих элементов общественно-государственных отношений.

Комментируемая статья предусматривает два основных направления участия общественных
объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания: 1) содействие в
достижении цели исправления осужденных; 2) оказание посредством контроля помощи указанным
государственным структурам в решении многочисленных административно-хозяйственных
проблем обеспечения их нормального функционирования. При этом надо принимать во внимание,
что в настоящее время реализация уголовно-исполнительной функции государства происходит в
сложных социально-экономических условиях.

2. Государственные институты, в задачи которых входит ограничение прав и свобод
человека (в целях и пределах, установленных законом), не могут быть свободны от контроля со
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стороны общества, так как эти институты призваны защищать не собственные, а общественные и
государственные интересы. В свою очередь, общество, будучи вправе требовать от
государственных учреждений безусловного исполнения законов и соблюдения прав человека, не
должно оставаться безучастным к проблемам правоохранительных органов, учреждений
пенитенциарной системы, в которых права заключенных нарушаются в большинстве случаев не по
злому умыслу, а в основном по причине отсутствия необходимых, в том числе материальных,
условий.

ИУ, СИЗО, другие учреждения, исполняющие наказания, зачастую находятся в сложной
ситуации, связанной с переполнением тюрем, кредиторской задолженностью, отсутствием
надлежащего финансирования, недостаточным обеспечением продуктами питания,
медикаментами и медицинским оборудованием, постельными и столовыми принадлежностями.
При таком бедственном положении крайне необходимы помощь общественных объединений в
улучшении материально-бытовых и медико-санитарных условий мест содержания под стражей, их
опыт психологической, культурной, социальной поддержки содержащихся там лиц. Практика
последнего десятилетия показывает, что общероссийские и региональные общественные
объединения, осуществляющие контроль за местами лишения свободы и оказывающие
содействие работе учреждений пенитенциарной системы, обладают большим потенциалом.

3. Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закона "Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
о содействии общественных объединений их деятельности", который направлен на преодоление
"закрытости" мест, где содержатся осужденные, подозреваемые и обвиняемые. Этот законопроект
исходит из необходимости восстановления и развития в современных условиях применявшихся
ранее различных форм общественного контроля и попечения над тюрьмами, которые имели место
как в Российской империи (Общество попечительное о тюрьмах, в которое входили представители
власти и видные общественные деятели), так и в период советской власти (наблюдательные
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних).

Названный законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением
общественного контроля за обеспечением в местах принудительного содержания неотъемлемых
прав человека на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, равенство перед законом,
защиту от пыток, насилия, другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания, злоупотреблений властью, и определяет порядок оказания
общественными объединениями содействия работе учреждений и органов, исполняющих
наказания, и мест содержания под стражей.

Предполагается, что общественный контроль будут осуществлять общественные
наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах РФ и действующие в пределах границ
соответствующих субъектов. Эти комиссии должны формироваться общественными
объединениями, а работать, возможно, будут под эгидой Уполномоченного по правам человека в
субъектах РФ.

В 2007 г. при Федеральной службе исполнения наказаний России создан общественный
совет по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, основной целью которого
является привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих перед УИС, защите
прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в СИЗО.
Определенными контрольными функциями в отношении деятельности УИС обладает также
Общественная палата РФ.

4. Существуют различные формы общественного контроля. Так, ч. 1 комментируемой статьи
предусматривает содействие общественных объединений работе учреждений и органов,
исполняющих наказания, а также участие в исправлении осужденных. Согласно ч. 2
комментируемой статьи общественные объединения могут осуществлять контроль за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, на основании и в порядке,
предусмотренных законодательством РФ.

Соответствующая норма содержится и в Законе РФ "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", ст. 38 которого устанавливает, что
общественные организации контролируют деятельность учреждений, исполняющих наказания, и
СИЗО в пределах и порядке, установленных законодательством РФ.

Статья 24. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания

Комментарий к статье 24

1. Правовое регулирование посещений учреждений и органов, исполняющих наказания,
имеет исключительно важное значение с точки зрения не только постоянного контроля за их
деятельностью, но и прозрачности УИС для широких слоев населения, исключающей различные
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домыслы о чудовищных порядках и нравах, там царящих. Правовая регламентация посещений
учреждений и органов, исполняющих наказания, необходима еще и потому, что тем самым
упорядочивается данная сторона деятельности администрации учреждений, исполняющих
наказания, более четко определяются их права и обязанности. Особенно важно это при
посещении учреждений лицами, стремящимися все увиденное запечатлеть с помощью кино-,
видео-, фотосъемки, закрепить документально, в том числе взять интервью у осужденных,
персонала, посетителей.

2. Посещение учреждений УИС представителями органов законодательной, исполнительной
и судебной власти обусловливается потребностями исполнения ими своих служебных
обязанностей. Статья 38 Закона РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы" связывает такие посещения данных лиц еще и с
осуществлением контроля за деятельностью этих учреждений.

3. Без специального разрешения посещать учреждения и органы, исполняющие наказания,
согласно комментируемой статье и ст. 38 вышеназванного Закона имеют право:

1) Президент РФ;
2) Председатель Правительства РФ;
3) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по

правам человека в субъектах РФ;
4) президенты, главы органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ в

пределах соответствующих территорий;
5) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ,

а также депутаты законодательного (представительного) органа субъекта РФ, уполномоченные на
то Государственной Думой или законодательным (представительным) органом субъекта РФ в
пределах соответствующих территорий;

6) Генеральный прокурор РФ, а также уполномоченные им прокуроры и прокуроры,
осуществляющие надзор за исполнением наказаний на данной территории;

7) главы органов местного самоуправления в пределах соответствующих территорий;
8) должностные лица вышестоящих органов;
9) судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены

учреждения и органы, исполняющие наказания;
10) депутаты и члены общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих контроль

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
4. Указанные лица в пределах своих полномочий при посещении учреждений и органов,

исполняющих наказания, имеют право заходить во все помещения, знакомиться с необходимыми
документами, встречаться и беседовать с любыми лицами из среды как осужденных, так и
персонала, проверять боеготовность специальных служб, уровень знания их сотрудниками своих
обязанностей и умения их выполнять и т.п. Посещение может заканчиваться подведением
определенных итогов работы посещаемого учреждения, составлением соответствующих планов
мероприятий по устранению выявленных недостатков, развитию определенных сфер и
направлений деятельности (производственной, финансовой, воспитательной, образовательной и
т.п.).

5. В случае кино-, фото-, видеосъемки осужденных и их интервьюирования требуется
согласие осужденных в письменной форме. При кино-, фото-, видеосъемке объектов,
обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, требуется письменное согласие
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.

Во всех случаях администрация учреждений и органов, исполняющих наказания, обязана
обеспечить безопасность, охрану посетителей, надзор за обстановкой в месте их пребывания на
конкретном объекте и необходимую связь этих граждан с должностными лицами данного ИУ.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел II. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Статья 25. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ

Комментарий к статье 25

1. Обязательные работы как вид уголовного наказания впервые были введены УК РФ 1996 г.
Поскольку данный вид наказания являлся новым для пенитенциарной системы России,
законодатель дважды вводил отлагательную норму в отношении его практического применения.
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Изначально в соответствии с Федеральными законами от 13 июня 1996 г. N 64-ФЗ "О
введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации" и от 8 января 1997 г. N 2-ФЗ "О
введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" положения о
наказании в виде обязательных работ должны были быть введены в действие отдельным
федеральным законом по мере создания необходимых условий для исполнения этого вида
наказания, но не позднее 2001 г. Однако к этому времени такие условия в стране так и не были
созданы.

Затем отлагательная норма была введена Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 4-
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы "О введении в действие
Уголовного кодекса Российской Федерации" и "О введении в действие Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации", согласно которому положения о наказании в виде обязательных
работ должны быть введены в действие не позднее 2004 г. При этом осталось неизменным
требование об издании специального федерального закона о введении этого вида наказания.
Такой Закон был принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г. В настоящее время порядок
исполнения обязательных работ регламентируется гл. III Инструкции о порядке исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной
Приказом Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. N 38.

2. Введение наказания в виде обязательных работ требует достаточно больших
материальных, финансовых и иных затрат со стороны государства. В частности, была значительно
увеличена штатная численность УИИ (с 4680 штатных единиц в 2005 г. до 9737 в 2006 г. и до 2442
- в 2007 г.), для координации деятельности районных инспекций образованы межрайонные
инспекции, существенно укрепляется материально-техническое обеспечение их деятельности
(строятся специальные помещения, оснащенные необходимыми техническими средствами,
обеспечивается необходимый транспорт).

Заметим, что в цивилизованных странах для применения наказания в виде общественных
(обязательных) работ правительства в бюджетах предусматривают солидные средства на
создание рабочих мест для осужденных к данному виду наказания лиц. Так, например, в
Финляндии ежегодно выделяются средства на создание около 100 тыс. рабочих мест. В России
сегодня ситуация иная: вопросами финансирования и поиска рабочих мест для осужденных
должны заниматься органы местного самоуправления. Поэтому в Законе о введении обязательных
работ следовало бы дать конкретное поручение Правительству РФ о выделении средств в
ежегодном бюджете страны на создание рабочих мест для данной категории осужденных.

3. Обязательные работы относятся к уголовным наказаниям без изоляции от общества и
применяются, как правило, за преступления небольшой или средней тяжести и в качестве
альтернативы лишению свободы. В настоящее время обязательные работы имеют много общего с
исправительными работами при меньшем объеме ограничений прав и свобод осужденных.

При назначении наказания в виде обязательных работ осужденные в соответствии со ст. 10
УИК ограничиваются в конституционных правах на свободный выбор вида труда и его
добровольность, на вознаграждение за труд и на отдых.

Обязательные работы могут применяться только в качестве основного вида наказания.
В соответствии с уголовным законодательством РФ обязательные работы состоят в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных
общественных работ. Несовершеннолетние осужденные к обязательным работам выполняют
бесплатные общественные работы, посильные для них с учетом их возраста и трудоспособности.

Вид обязательных работ и предприятия, на которых они отбываются, определяются
органами местного самоуправления по месту жительства осужденного по согласованию с УИИ,
исполняющей данное наказание.

Основанием для исполнения обязательных работ является приговор суда либо изменяющее
его определение или постановление, вступившее в законную силу. Таким основанием может быть
также акт помилования или акт об амнистии.

Не позднее 15 дней после поступления соответствующего распоряжения суда с копией
приговора (определения, постановления) осужденные к обязательным работам ставятся на учет
УИИ по месту жительства, которые разъясняют им порядок и условия отбывания наказания,
направляют их на объекты отбывания наказания.

Обязательные работы назначаются судами не слишком интенсивно: в 2005 г. к данному виду
наказания было осуждено 17382 человека (1,5% общего числа осужденных), а за первое
полугодие 2006 г. - 21416 человек (2,6%); в 2007 г. динамика интенсивности применения
обязательных работ осталась прежней.

4. Исполнение наказания в виде обязательных работ возложено на УИИ по месту жительства
осужденных. Согласно Положению об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729, УИИ являются учреждениями УИС,
исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ уголовные
наказания в отношении лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества.
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Обеспечивая исполнение наказаний в виде обязательных работ, УИИ: согласовывают с
органами местного самоуправления перечень объектов для отбывания обязательных работ
осужденными; ведут учет осужденных и суммарный учет отработанного ими времени;
осуществляют контроль за поведением осужденных; проводят первоначальные мероприятия по
установлению местонахождения осужденных, уклоняющихся от отбывания обязательных работ.

В связи с тем, что обязательные работы теперь выполняются бесплатно, функция контроля
за своевременным перечислением в соответствующие бюджеты финансовых средств за
выполненные осужденными работы с УИИ снята.

Статья 26. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ

Комментарий к статье 26

1. Федеральный закон от 16 декабря 2005 г. N 12-ФЗ существенно изменил редакцию
комментируемой статьи. Была установлена обязанность осужденных являться по вызову УИИ,
изменены условия освобождения от отбывания наказания в виде обязательных работ, определен
порядок отсрочки от отбывания данного наказания беременным женщинам. Однозначно оценить
этот Закон довольно трудно: с одной стороны, он гуманизировал условия отбывания обязательных
работ (ввел в качестве основания освобождения осужденного от наказания наличие у него
тяжелой болезни), с другой - ужесточил эти условия (исключил в качестве основания
освобождения осужденного от наказания наступление у него инвалидности второй группы). Кроме
того, данный Закон по существу ограничил применение ч. 1 ст. 82 УК РФ, предоставляющей право
отсрочки не только беременным женщинам, но и женщинам, имеющим малолетних детей в
возрасте до 14 лет.

Учитывая, что осужденные к обязательным работам выполняют их в свободное от основной
работы или учебы время, они должны привлекаться к обязательным работам на объектах,
расположенных в пределах населенного пункта, в котором они проживают, работают или учатся,
или в местности, откуда они имеют возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного
проживания, работы или учебы.

Объекты и вид работ определяются органами местного самоуправления по месту
жительства осужденного по согласованию с УИИ, исполняющей наказание. Выполнение
обязательных работ, как правило, не требует высокой квалификации работника и осуществляется
на предприятиях, подведомственных органам местного самоуправления. При этом возможны
работы по благоустройству территорий и мест общего пользования.

2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ
регламентируются в соответствии с общими положениями и принципами исполнения наказаний и
применения иных мер уголовно-правового характера, закрепленных в нормах Общей части УИК.
При этом установленный порядок исполнения и отбывания наказания, общественно полезный труд
и общественное воздействие также являются основными средствами исправления осужденных к
обязательным работам.

Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает для осужденных к обязательным
работам определенные правоограничения. Так, предоставление осужденному очередного
ежегодного отпуска по основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в
виде обязательных работ. Соответственно обязательные работы не могут быть приостановлены
без наличия уважительных причин, предусмотренных действующим законодательством, в том
числе и во время каникул в учебном заведении, в котором обучается осужденный. Кроме того,
закон содержит специальное указание о том, что обязательные работы выполняются на
безвозмездной основе.

Вопрос о целесообразности отбывания наказания осужденным к обязательным работам на
том или ином объекте, определяемом органом местного самоуправления, решается УИИ.
Осужденный не может самостоятельно сменить объект обязательных работ либо прекратить их.

Осужденные к обязательным работам обязаны соблюдать установленные для них
ограничения, правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают наказание.
Они должны добросовестно относиться к труду, работать на определенных для них объектах в
течение установленного судом срока обязательных работ.

В случае изменения места жительства осужденные обязаны ставить в известность об этом
УИИ, а также являться по ее вызову. При невозможности отбывания осужденным обязательных
работ в ранее определенном для него месте он направляется УИИ в другую организацию. Если
осужденный переезжает в другой район, он снимается с учета в УИИ по прежнему месту
жительства и ставится на учет в УИИ по новому месту жительства.

3. В отношении круга лиц, к которым может быть применено наказание в виде обязательных
работ, предусмотрены определенные ограничения, обусловленные трудоспособностью
осужденных и их социальным статусом. Обязательные работы не назначаются лицам, признанным
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инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей,
женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим
шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву.

Для определения трудоспособности осужденного к обязательным работам он может быть
направлен УИИ на врачебно-трудовую экспертную комиссию либо может обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение самостоятельно.

В случае наступления тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию
наказания, либо признания его инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с
ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. Аналогичным образом
судом принимается решение об отсрочке в соответствии со ст. 82 УК РФ отбывания наказания
осужденной женщине в случае наступления беременности.

Статья 27. Исчисление срока обязательных работ

Комментарий к статье 27

1. Срок обязательных работ исчисляется в часах (ч. 1 ст. 72 УК РФ), в течение которых
осужденный отбывал обязательные работы, выполняя определенный ему вид работы.

Время содержания под стражей до судебного разбирательства засчитывается осужденному
в срок обязательных работ из расчета один день содержания под стражей за восемь часов
обязательных работ (ч. 3 ст. 72 УК РФ). При частичном или полном сложении наказаний по
совокупности преступлений и совокупности приговоров восемь часов обязательных работ
соответствуют одному дню лишения свободы (ч. 1 ст. 71 УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 49 УК РФ обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до
240 часов и отбываются не свыше четырех часов в день, а для несовершеннолетних - от 40 до 160
часов и отбываются ими не свыше двух часов в день - для лиц в возрасте до 15 лет, не свыше
трех часов в день - для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (ч. 3 ст. 88 УК РФ). При этом такой режим
работы устанавливается только в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной
работе, службе или учебе (в период отпуска по основному месту работы, учебных каникул).

В рабочие дни отбывание наказания в виде обязательных работ осуществляется после
окончания основной работы, службы или учебы осужденного и не должно превышать двух часов. С
согласия (по просьбе) осужденного это время может быть продлено до четырех часов в день, но
не более. Время следования осужденного к месту отбывания обязательных работ и обратно в срок
обязательных работ не засчитывается.

При суммарном учете время обязательных работ в течение недели, как правило, не может
составлять менее 12 часов. Вместе с тем при наличии уважительных причин УИИ вправе
разрешить осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов.
Уважительными причинами считаются отсутствие необходимого объема работ, болезнь
осужденного, семейные обстоятельства и т.д. При этом суммарное время, отработанное
осужденным за более длительный период (месяц), в расчете на одну неделю не должно быть
менее установленного.

2. Комментируемая статья не регламентирует порядок организации и ведения учета
времени, отработанного осужденным к обязательным работам, поскольку это не является
предметом законодательного регулирования. Однако данный вопрос является принципиальным
для оценки исполнения назначенного судом наказания. Наказание будет считаться исполненным,
если суммарное время, отработанное осужденным на обязательных работах, соответствует
количеству часов, установленных приговором (определением или постановлением) суда. Поэтому
введение в действие наказания в виде обязательных работ потребует разработки нормативного
правового акта, содержащего четкую регламентацию порядка ведения суммарного учета времени
отбывания наказания осужденными к обязательным работам и осуществления контроля за этим
процессом.

3. В рабочие дни обязательные работы осужденных могут быть организованы в утреннее (до
основной работы, учебы) и вечернее время (после основной работы, учебы). Кроме того, из
содержания комментируемой статьи следует, что для обеспечения двенадцатичасового рабочего
времени в неделю организации, в которых осужденные отбывают обязательные работы, должны
предоставлять работу осужденным и в выходные дни. В этом заключается специфика
обязательных работ, которая потребует перевода личного состава УИИ на двухсменный режим
работы, а также организации ими контроля за отбыванием осужденными обязательных работ в
выходные дни.

Время отбывания наказания в виде обязательных работ не включается в общий,
непрерывный и специальный трудовой стаж.
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Статья 28. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают
обязательные работы

Комментарий к статье 28

1. Комментируемая статья подверглась изменению в соответствии с Федеральным законом
от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ, исключившим часть вторую, которая предусматривала обязанность
администрации организации, где осужденные отбывали обязательные работы, ежемесячно
перечислять в соответствующий бюджет финансовые средства за выполнение осужденными
работы. Теперь для предприятий, подведомственных органам местного самоуправления,
выполнение осужденными обязательных работ является бесплатным, так же как и для самих
осужденных.

2. Перечень объектов обязательных работ определяется органами местного
самоуправления с учетом общественных потребностей данного населенного пункта, включая
благоустройство его территории, выполнение ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других
аналогичных работ. В соответствии с Федеральным законом от 16 сентября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" данная
функция может возлагаться на администрации органов муниципального уровня - городов, районов
и равных им по статусу территориальных образований. Ими также осуществляется контроль за
деятельностью УИИ по исполнению наказаний, в том числе в виде обязательных работ (ст. 19
УИК).

К этой работе могут быть привлечены службы занятости органов местного самоуправления,
действующие в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации". При определенных условиях, когда возникают проблемы с
обеспечением трудовой занятости осужденных к обязательным работам, органы местного
самоуправления могут определить объекты труда путем введения соответствующих квот рабочих
мест на предприятиях различных организационно-правовых форм.

Международный опыт показывает, что в качестве объектов для общественных
(обязательных) работ органами местного самоуправления могут создаваться специальные
мастерские по производству изделий, необходимых для общественных нужд данного населенного
пункта.

Исходя из наличия объектов труда, УИИ определяет конкретный вид общественных работ
для осужденного с учетом его личности, трудовых и профессиональных навыков, а также
возможности осуществлять контроль за поведением и отношением к труду осужденного. При
определении вида общественных работ могут учитываться пожелания осужденного в отношении
места и характера работы, если для этого имеются соответствующие условия. Трудоустройство
осужденных может осуществляться как группами, так и индивидуально.

3. В обязанности администраций организаций, в которых осужденные отбывают
обязательные работы, по исполнению данного вида наказания входит обеспечение необходимого
объема работ, организация работы осужденных, в том числе посменно (в основном в вечернее
время) и в выходные дни, создание условий для выполнения обязательных работ, охрана труда
осужденных.

Администрации указанных организаций разрабатывают правила внутреннего распорядка и
знакомят с ними осужденных, составляют график выполнения работ, ведут учет отработанного
времени, осуществляют контроль за выполнением осужденными определенных для них работ и
соблюдением ими техники безопасности. О количестве проработанных осужденными к
обязательным работам часов, а также о случаях их уклонения от отбывания наказания
администрация организации информирует УИИ.

Возмещение вреда осужденному при получении им увечья, связанного с выполнением
обязательных работ, производится в соответствии с законодательством РФ о труде.

Статья 29. Ответственность осужденных к обязательным работам

Комментарий к статье 29

1. УИИ осуществляют контроль за поведением осужденных, отношением их к труду, а также
за исполнением ими установленных обязанностей. Для этого УИИ наделены правом: вызывать
осужденных для разъяснения порядка и условий отбывания наказания, проведения
профилактических бесед, выяснения вопросов, возникающих в процессе отбывания наказания, и
причин нарушений порядка и условий отбывания наказания; посещать осужденных по месту их
нахождения, включая место жительства и работы, в целях контроля за поведением, соблюдением
ими установленных обязанностей; выносить постановления о приводе осужденных, состоящих на
учете в УИИ и не являющихся по вызову без уважительных причин; осуществлять первоначальные
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мероприятия по установлению местонахождения осужденных, уклоняющихся от отбывания
обязательных работ.

УИИ могут в установленном порядке: запрашивать от организаций, в которых работают
осужденные, документы о проведенной работе с осужденными, их поведении, отношении к труду,
принятых к ним мерах поощрения и взыскания, а также сведения об отработанном осужденными
времени; обращаться в органы местного самоуправления, органы прокуратуры, суд и иные
организации по вопросам, связанным с исполнением наказания в виде обязательных работ.

2. За нарушение осужденным к обязательным работам порядка и условий отбывания
наказания, которое выражается в невыполнении осужденным обязанностей, возложенных на него
ч. 1 ст. 26 УИК, УИИ предупреждает его об ответственности в соответствии с законодательством
РФ, в частности о возможной замене обязательных работ другим видом наказания.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания
обязательных работ они могут быть заменены судом ограничением свободы, арестом или
лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные
работы, учитывается при определении срока ограничения свободы, ареста или лишения свободы
из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за восемь часов
обязательных работ.

В случае замены обязательных работ ограничением свободы оно может быть назначено на
срок менее одного года (ст. 53 УК РФ), а в случае замены арестом - на срок менее одного месяца
(ст. 54 УК РФ), т.е. на срок, меньший минимального срока, установленного УК РФ для этих видов
наказания.

Несовершеннолетним осужденным наказание в виде обязательных работ не может быть
заменено ограничением свободы, так как этот вид наказания к ним вообще не применяется (ст. 88
УК РФ), а замену обязательных работ арестом можно применить только к лицам, достигшим 16 лет
(ч. 2 ст. 54 УК РФ).

Статья 30. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ

Комментарий к статье 30

1. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный,
который: более двух раз в течение месяца не вышел на обязательные работы без уважительных
причин; нарушил трудовую дисциплину; скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.

О нарушениях трудовой дисциплины и невыходах на работу в соответствии с установленным
графиком администрация организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы,
ставит в известность УИИ. При этом под нарушением трудовой дисциплины понимается
несоблюдение правил внутреннего распорядка организации, опоздание на работу либо ее
прекращение без разрешения раньше установленного времени, умышленное нарушение правил
техники безопасности, недобросовестное отношение к работе либо отказ от ее выполнения,
нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и другие
нарушения.

2. УИИ проводит проверку по факту нарушения осужденным трудовой дисциплины либо
невыхода на работу. Для этого сотрудник инспекции вызывает осужденного или посещает
осужденного по месту его нахождения, включая место жительства и работы, выясняет причины
нарушения. В случае необходимости УИИ выносит в установленном порядке постановление о
приводе осужденного, не явившегося на работу без уважительных причин, запрашивает от
организации, в которой он отбывает обязательные работы, документы о его поведении, об
отношении к труду, о ранее проводимой с ним воспитательной работе.

При наличии у осужденного уважительной причины невыхода или опоздания на работу
(учеба осужденного, болезнь, семейные обстоятельства и т.п.) она должна быть подтверждена
документально.

В случае подтверждения факта нарушения с осужденным проводится профилактическая
беседа, ему выносится предупреждение об ответственности за нарушение установленного
порядка и условий отбывания наказания, сообщается о возможной замене обязательных работ
другим видом наказания.

Если в течение месяца со дня первого нарушения осужденный допустит повторное
нарушение трудовой дисциплины либо невыход на работу без уважительной причины, УИИ
направляет в суд представление о замене обязательных работ другим видом наказания.

3. Осужденный признается скрывшимся в целях уклонения от отбывания наказания в
случаях, если он:

в течение 15 дней со дня поступления в УИИ соответствующего распоряжения суда с копией
приговора (определения, постановления) без уважительной причины не прибыл в УИИ для
постановки на учет;
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при изменении места жительства без уважительных причин не поставил в известность УИИ и
прекратил выход на обязательные работы.

УИИ проводит проверку по факту злостного уклонения осужденного от отбывания наказания
в виде обязательных работ и, при необходимости, первоначальные мероприятия по установлению
местонахождения осужденного. Если его местонахождение неизвестно, он объявляется в розыск и
может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

Если подтвердится, что осужденный скрылся в целях уклонения от отбывания наказания,
УИИ направляет в суд мотивированное представление о замене обязательных работ другим
видом наказания. Течение сроков давности обвинительного приговора суда при этом
приостанавливается в соответствии с ч. 2 ст. 83 УК РФ.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА

Статья 31. Порядок исполнения наказания в виде штрафа

Комментарий к статье 31

1. Штраф - это денежное взыскание, назначаемое в пределах, установленных УК РФ. Размер
штрафа теперь определяется в твердой сумме, а не в количестве МРОТ.

Штраф применяется в качестве основного и дополнительного вида наказания. Он
устанавливается в размере от 2500 до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. Под иными доходами осужденного
следует понимать не относящиеся к системе заработной платы денежные выплаты, а также
получаемые осужденным материальные средства, ценные бумаги (в денежном эквиваленте на
момент назначения наказания), облагаемые подоходным налогом.

В качестве дополнительного наказания штраф не может быть назначен лишь
военнослужащим.

2. Несовершеннолетнему штраф может быть назначен как при наличии у него
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и
при отсутствии таковых. В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ для несовершеннолетних установлены
следующие пределы штрафа: от 1000 до 50000 руб. или в размере заработной платы или иного
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. По
решению суда штраф может взыскиваться с родителей несовершеннолетнего или его законных
представителей с их согласия.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и
имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения
осужденным заработной платы и иного дохода. Штраф в размере от 500000 руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться
только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части УК РФ.

3. Исполнение штрафа регламентируется УИК и Федеральным законом от 14 сентября 2007
г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Закон возлагает исполнение штрафа на службу
судебных приставов-исполнителей, входящую в состав Минюста России.

После оглашения приговора о назначении штрафа суд обязан разъяснить осужденному его
обязанность уплатить сумму штрафа в банковское учреждение (РКЦ), где находится депозитный
счет суда. Осужденный предупреждается о том, что в случае неуплаты штраф может быть взыскан
принудительно. Внести определенную судом сумму штрафа осужденный обязан в течение 30 дней
с момента вступления приговора в законную силу. Если осужденный или его представители не
обжаловали приговор в части назначения штрафа, осужденный может добровольно внести сумму
штрафа и до вступления приговора в законную силу. Квитанция об уплате штрафа, выданная
банковским учреждением, должна быть предъявлена осужденным в канцелярию суда,
постановившего приговор.

В случае невозможности единовременной уплаты штрафа суд может рассрочить уплату
штрафа на срок до трех лет. В данном случае основания предоставления подобной льготы
осужденному жестко не регламентированы. Обоснованность доводов осужденного должна быть
проверена и оценена судом на основании соответствующих документов (справки о заработной
плате и иных доходах, справки о семейном положении, иждивенцах, наличии тяжелых
заболеваний, акты обследования имущественного положения осужденного и т.д.). Отсрочка
уплаты штрафа в настоящее время не предусмотрена.

Для рассрочки уплаты штрафа необходимы ходатайство осужденного, а заключение
судебного пристава-исполнителя теперь не требуется. В исключительных случаях при наличии
уважительных причин суд может принимать во внимание ходатайство близких родственников
осужденного, его законного представителя, защитника.
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Рассрочка представляет собой разрешение выплатить сумму штрафа частями, при этом не
обязательно равными. Суд устанавливает сроки уплаты каждой части штрафа. Первая часть
штрафа должна быть выплачена в течение 30 дней со дня вступления приговора или решения
суда в законную силу. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно со
дня каждого последующего месяца.

4. В случае неуплаты штрафа или его части по истечении 30 дней со дня вступления
приговора в законную силу канцелярия суда передает судебному приставу-исполнителю
исполнительный лист на принудительное взыскание суммы штрафа с осужденного, о чем
извещается финансовый орган.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об исполнительном производстве" мерами
принудительного исполнения наказания в виде штрафа являются: 1) обращение взыскания на
имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги; 2) обращение
взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-
правовых или социальных правоотношений; 3) обращение взыскания на имущественные права
должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором
он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде, а также на
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство
индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату; 4) изъятие у должника
имущества, присужденного взыскателю; 5) наложение ареста на имущество должника,
находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;
6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том
числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены
данным Федеральным законом; 7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного
в исполнительном документе, в случае, если это действие может быть совершено без личного
участия должника; 8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение; 9)
принудительное выселение должника из жилого помещения; 10) освобождение нежилого
помещения, хранилища от пребывания в них должника и его имущества; 11) иные действия,
предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

Взыскание на имущество не обращается, если гражданин работает либо получает пенсию
или стипендию и размер взыскания не превышает той доли месячной заработной платы или иного
заработка, пенсии или стипендии, на которую по Закону может быть обращено взыскание. В этих
случаях исполнительный документ направляется в соответствующую организацию для удержания
из заработка (пенсии, стипендии).

Опись имущества производится в пределах, необходимых для взыскания суммы штрафа.
Осужденный вправе указать те виды имущества или предметы, на которые следует обратить
взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на денежные
средства и иное имущество осужденного определяется судебным приставом-исполнителем. По
общему правилу взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на
денежные средства осужденного в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе
находящиеся в банках и иных кредитных организациях. При отсутствии у осужденного денежных
средств, достаточных для уплаты штрафа, взыскание обращается на иное принадлежащее ему
имущество, за исключением имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом не
может быть обращено взыскание.

В случае, когда осужденный имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей
собственности, взыскание обращается на его долю, определяемую в соответствии с федеральным
законом.

Обнаруженные и изъятые у осужденного денежные средства в иностранной валюте
судебный пристав-исполнитель сдает для продажи в банк или иную кредитную организацию,
которые пользуются правом продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.
При аресте денежных средств осужденного в иностранной валюте, находящихся на счетах и во
вкладах или на хранении в банке или иной кредитной организации, которые пользуются правом
продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, судебный пристав-исполнитель
своим постановлением обязывает эти банк или иную кредитную организацию осуществить
продажу иностранной валюты в размере, необходимом для полной оплаты штрафа. В случае если
указанные денежные средства находятся на счетах и во вкладах или на хранении в банке или иной
кредитной организации, которые не пользуются правом продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке РФ, судебный пристав-исполнитель обязывает их перевести
денежные средства должника в иностранной валюте в банк или иную кредитную организацию,
которые пользуются этим правом. Арест на ценные бумаги налагается в Порядке, определяемом
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998 г. N 934. Обращение взыскания на
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имущество осужденного, находящееся у других лиц, производится по определению суда в
присутствии понятых.

На заложенное имущество может быть обращено взыскание при недостаточности у
осужденного иного имущества для полного удовлетворения предъявленных ему требований, не
обеспеченных залогом, с соблюдением установленных гражданским законодательством РФ прав
залогодержателя.

Взыскание на заработную плату и иные виды доходов осужденного обращается в случае
взыскания суммы или периодических платежей при отсутствии у осужденного имущества или
недостаточности имущества для полного погашения суммы штрафа. Удержанные суммы должны
переводиться на депозитный счет суда.

Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов осужденного исчисляется из
суммы, оставшейся после удержания налогов. При исполнении исполнительного документа с
осужденного может быть удержано не более 50% заработной платы и приравненных к ней
платежей и выдач до полного погашения суммы штрафа. При удержании из заработной платы и
приравненных к ней платежей и выдач по нескольким исполнительным документам за осужденным
должно быть сохранено 50% заработка. Данные правила применяются также при обращении
взыскания на причитающиеся осужденному стипендии, пенсии, вознаграждения за использование
автором своего авторского права, права на открытие, изобретение, на которые выданы авторские
свидетельства, а также за рационализаторское предложение и промышленный образец, на
которые выданы свидетельства.

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, перечислены в ст. 101
Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Исполнительные действия совершаются судебным приставом-исполнителем по месту
жительства осужденного, месту его пребывания или месту нахождения его имущества.

В соответствии с ч. 6 ст. 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве" при
необходимости совершения отдельных исполнительных действий и (или) применения отдельных
мер принудительного исполнения на территории, на которую не распространяются полномочия
судебного пристава-исполнителя, он вправе поручить соответствующему судебному приставу-
исполнителю совершить исполнительные действия и (или) применить меры принудительного
исполнения. По указанному постановлению судебным приставом-исполнителем, к которому оно
поступило, возбуждается исполнительное производство с соблюдением требований ст. 30 данного
Закона. На время исполнения поручения основное исполнительное производство может быть
приостановлено.

Если в процессе исполнения исполнительного документа изменились место жительства
должника, место его пребывания либо выяснилось, что имущество должника, на которое можно
обратить взыскание, по его прежнему местонахождению отсутствует, то судебный пристав-
исполнитель продолжает исполнительное производство в порядке, установленном ч. 6 ст. 33
Закона, или составляет акт и оканчивает исполнительное производство.

Копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства, акт с приложением исполнительного документа и копии всех материалов
исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного
постановления, направляются в территориальный орган ФСИН или его подразделение для
возбуждения исполнительного производства по новому месту жительства должника, месту его
пребывания или по новому местонахождению его имущества, о чем извещаются взыскатель,
должник, а также суд, другой орган или должностное лицо, выдавшие исполнительный документ.
Копия исполнительного документа остается в оконченном исполнительном производстве.

Статья 32. Злостное уклонение от уплаты штрафа

Комментарий к статье 32

1. Под злостным уклонением от уплаты штрафа понимаются случаи, когда осужденный, имея
возможность уплатить штраф полностью или частично (в случае рассрочки) в срок, сознательно
уклоняется от его уплаты. В настоящее время установлен различный порядок реагирования на
факт уклонения от уплаты штрафа в зависимости от того, в качестве какого вида наказания
назначен штраф - основного или дополнительного.

2. Факт злостного уклонения от уплаты штрафа должен быть установлен судебным
приставом-исполнителем. В случае, когда штраф назначен в качестве основного вида наказания и
осужденный не уплатил его в срок, судебный пристав-исполнитель обязан не ранее 10 дней, но не
позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты всего штрафа или его части (30 дней
со дня вступления приговора или решения суда в законную силу) оформить и направить в суд
представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ. В
этом случае суд может заменить штраф обязательными или исправительными работами либо
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арестом соответственно размеру назначенного штрафа в пределах, предусмотренных УК РФ для
этих видов наказаний. Обращение взыскания на имущество осужденного, злостно уклоняющегося
от уплаты штрафа, назначенного ему в качестве основного вида наказания, в настоящее время не
предусмотрено, т.е. ответственность злостных неплательщиков усилена, что должно существенно
повысить эффективность данного вида наказания.

Иной порядок ответственности установлен в отношении лиц, злостно уклоняющихся от
уплаты штрафа полностью или частично, которым штраф назначен в качестве дополнительного
наказания. Здесь судебный пристав-исполнитель взыскивает штраф в принудительном порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

3. В соответствии со ст. 113 Федерального закона от 14 сентября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" в случае невыполнения законных требований судебного пристава-
исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве судебный пристав-исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и
размере, которые установлены законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях. Принудительное взыскание штрафа может быть обращено как на имущество
осужденного, так и на все виды его доходов.

4. Если осужденный к штрафу скрылся и место нахождения его не известно, то он в
установленном порядке объявляется в розыск и может быть задержан органами внутренних дел
на срок до 48 часов. В необходимых случаях этот срок может быть продлен судом до 30 суток в
соответствии с УПК РФ.

Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 33. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью

Комментарий к статье 33

1. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью согласно ч. 2 ст. 45 и ст. 47 УК РФ может назначаться в качестве
основного на срок от одного года до пяти лет и дополнительного на срок от шести месяцев до трех
лет, при этом в приговоре суда обязательно указывается, какие должности осужденному
запрещено занимать или какой определенной деятельностью ему запрещено заниматься. Этот
вид наказания на протяжении ряда лет занимает весьма незначительное место в общей массе
всех назначаемых судами наказаний: в 2003 г. - 1,7%, в 2004 г. - 1,8%, в 2005 г. - 1,7%, в первом
полугодии 2006 г. - 2,9%. В 2007 г. динамика интенсивности применения этого вида наказания
осталась прежней.

Комментируемая статья регламентирует исполнение наказания в виде: 1) запрещения
занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного
самоуправления; 2) запрещения заниматься определенной профессиональной или иной
деятельностью.

В случае назначения судом наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного вида наказания
или в качестве дополнительного к штрафу, обязательным работам, а также при условном
осуждении указанные виды наказаний исполняются УИИ территориальных органов УИС по месту
жительства (работы) осужденного. При этом УИИ руководствуются не только положениями УИК, но
и гл. II Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. N
38.

Данное наказание в случае назначения его в качестве дополнительного вида наказания к
ограничению свободы, аресту, лишению свободы, а также содержанию в дисциплинарной
воинской части исполняется администрацией ИЦ, арестного дома, ИУ либо командованием
дисциплинарной воинской части. Если лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью выступает дополнительным наказанием при
ограничении по военной службе (ст. 51 УК РФ), оно исполняется командованием части по месту
прохождения осужденным службы, а после отбытия основного вида наказания - УИИ по месту
жительства (работы) осужденного.

Администрация учреждения, в котором отбывает основной вид наказания лицо, осужденное
к дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, не может привлекать осужденного к работам,
выполнение которых ему запрещено. За 20 дней до окончания срока отбытия наказания, а в
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случае условно-досрочного освобождения осужденного или замены наказания более мягким - в
день его освобождения ИУ направляет в УИИ по месту жительства (работы) копию приговора суда
или выписку из приговора суда, а также справку на осужденного с указанием установочных
данных, даты освобождения, родственников и близких.

Поступившая из суда или ИУ копия приговора регистрируется в УИИ, и осужденный ставится
на учет, при этом суд, постановивший приговор, извещается о принятии приговора к исполнению.
Если осужденный является несовершеннолетним, УИИ докладывает об этом начальнику
территориального органа внутренних дел для постановки несовершеннолетнего на учет в
подразделении по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

При получении вышеуказанных документов УИИ вызывает осужденного для постановки на
учет и разъяснения условий отбывания наказания. Виды и формы учета аналогичны тем, которые
ведутся в отношении осужденных к обязательным и исправительным работам.

2. Осужденный обязан: исполнять требования приговора, представлять в УИИ документы,
связанные с отбыванием указанного наказания, информировать УИИ о месте работы, его
изменении или об увольнении с работы.

УИИ в трехдневный срок устанавливает место работы осужденного и направляет туда копию
приговора суда и извещение. Если приговор касается запрещения заниматься определенной
деятельностью, копия приговора суда или заверенная выписка из него направляется в орган,
правомочный аннулировать разрешение на занятие определенным видом деятельности.

В зависимости от характера преступления и запрещенного вида деятельности УИИ
направляет указанные документы в органы, осуществляющие лицензирование определенных
видов деятельности, общественные объединения (общество охотников и рыболовов, охраны
окружающей природной среды и др.), ГИБДД, органы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники и др. Эти органы изымают у осужденного
соответствующие документы (если они не были изъяты ранее) и заносят сведения о лишении
права осужденного в банк данных.

УИИ имеет право проверить выполнение предписания приговора таким органом
(организацией).

3. В течение месяца после постановки осужденного на учет УИИ проверяет, изменен ли
(прекращен) трудовой договор с осужденным, занимающим должность или занимающимся
деятельностью, права на которые он лишен (если осужденный не уволен из этой организации), по
какой должности (деятельности) заключен новый трудовой договор, а также аннулировано ли
соответствующим органом разрешение и изъят ли документ, предоставляющий осужденному
право на занятие деятельностью, которой ему запрещено заниматься (в точном соответствии с
приговором).

В случае увольнения осужденного с прежнего места работы УИИ в месячный срок с момента
получения сообщения о его увольнении: 1) устанавливает новое место работы осужденного; 2)
направляет извещение по новому месту работы; 3) проверяет по новому месту работы
осужденного наличие соответствующей приговору суда записи в его трудовой книжке и
устанавливает его должность (род деятельности).

Если запись в трудовой книжке осужденного отсутствует, УИИ принимает меры к ее
занесению.

4. В случае если представители власти, государственные служащие, служащие органов
местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, коммерческих или
иных организаций не исполняют вступивший в законную силу приговор суда, его решение или иной
судебный акт о лишении права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью, УИИ направляет в их адрес представление, обязательное для исполнения. В
случае неисполнения указанного представления УИИ может ходатайствовать о привлечении
виновных должностных лиц к уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ.

В целях дальнейшего контроля УИИ не реже одного раза в шесть месяцев проверяет
исполнение приговора суда администрацией организации и осужденным. К формам контроля
относятся истребование копий (выписок) из приказов администраций и иных документов,
посещение осужденных по месту их работы, ознакомление с документами.

5. Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, назначенного в качестве как основного наказания, так и дополнительного к
штрафу, обязательным или исправительным работам, а также при условном осуждении, если при
этом исполнение дополнительного вида наказания не отсрочено, исчисляется с момента
вступления приговора суда в законную силу.

В срок комментируемого вида наказания не засчитывается время, в течение которого
осужденный занимал запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для него
деятельностью.

При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к ограничению
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свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы срок
комментируемого вида наказания исчисляется соответственно со дня освобождения осужденного
из ИЦ, из-под ареста, из дисциплинарной воинской части или ИУ. В этих случаях требования
приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью распространяются также на все время отбывания осужденным указанных
основных видов наказаний.

6. В случае призыва или поступления осужденного на военную или альтернативную
гражданскую службу УИИ направляет в военный комиссариат или по месту службы осужденного
копию приговора суда для исполнения данного наказания при прохождении службы. В
сопроводительном письме указывается отбытый осужденным срок наказания, а также то, что, если
по окончании службы осужденного срок наказания не истек, командование воинской части обязано
направить сообщение об окончании срока службы и копию приговора суда в УИИ по месту убытия
осужденного.

Статья 34. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные

Комментарий к статье 34

1. При осуждении к лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в приговоре суда должны быть конкретно обозначены
соответствующие должности или вид деятельности. Предписания приговора обязательны для
администрации по месту работы или службы осужденного, при этом организационно-правовая
форма организации или учреждения, а также то, является ли эта организация или учреждение
основным местом работы осужденного или осужденный занят в ней по совместительству,
значения не имеет.

2. Администрация учреждения или организации в случае поступления копии приговора и
извещения УИИ обязана прекратить трудовой договор с осужденным, если к моменту поступления
указанных документов должность, которую он занимает, подпадает под запрет, указанный в
приговоре. При этом в приказе о прекращении трудового договора, а также в трудовой книжке
осужденного делается отметка со ссылкой на п. 4 ст. 83 ТК (осуждение работника к наказанию,
исключающему продолжение прежней работы, в соответствии со вступившим в законную силу
приговором суда). В случае увольнения работника по п. 4 ст. 83 ТК согласие профсоюзного
комитета не требуется, а выходное пособие не выплачивается.

Администрация учреждения или организации, с согласия осужденного, может предоставить
ему другую должность или работу, не увольняя его, если это не противоречит приговору. В таком
случае оформляется соответствующий перевод с указанием оснований и срока его действия (не
менее срока, указанного в приговоре).

Во всех случаях администрация учреждения или организации, в которой работает
осужденный, обязана проинформировать УИИ об исполнении требований приговора.

Если занимаемая осужденным должность не подпадает под запрет, установленный
приговором, он не может быть уволен на основании п. 4 ст. 83 ТК, что не исключает возможность
увольнения осужденного по инициативе администрации в связи с совершением прогула без
уважительных причин, появлением на работе в нетрезвом состоянии и др.

В случае увольнения из учреждения или организации осужденного, 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 какой деятельностью лишен права
заниматься. О расторжении трудового договора с осужденным администрация обязана
проинформировать УИИ.

3. УИК не требует обязательного внесения в трудовую книжку осужденного записи о лишении
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Согласно комментируемой статье такая запись вносится только при увольнении осужденного, не
отбывшего наказание, независимо от оснований увольнения.

После отбытия наказания либо досрочного освобождения гражданину, в трудовую книжку
которого была внесена запись о лишении права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, по его просьбе выдается дубликат трудовой книжки без
внесения в него записи о наказании. Дубликат трудовой книжки выдает администрация
учреждения или организации по основному месту работы гражданина.

Статья 35. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие
определенной деятельностью

Комментарий к статье 35
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1. В случаях, определяемых законодательством, занятие некоторыми видами деятельности
находится под контролем специально на то уполномоченных государством органов, которые
правомочны выдавать и аннулировать разрешения на занятие определенными видами
деятельности. К ним можно отнести органы, осуществляющие лицензирование определенных
видов деятельности, руководящие звенья ряда общественных объединений, органы ГИБДД и др.
Для таких органов обязательны предписания приговора о лишении осужденного права заниматься
определенной деятельностью.

Не позднее трех дней после получения копии или выписки приговора и извещения УИИ
правомочный орган обязан аннулировать разрешение на занятие тем видом деятельности,
который запрещен осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий право
осужденному заниматься указанным видом деятельности (например, удостоверение на право
управления транспортным средством), и направить об этом сообщение в УИИ.

2. Некоторые виды деятельности уполномочены контролировать общественные
объединения (например, общество охотников и рыболовов). В случае лишения осужденного права
охоты УИИ направляет в такое общество копию приговора и предписание о его исполнении.
Получив указанные документы, общество в трехдневный срок обязано изъять у осужденного
охотничий билет и направить сообщение об этом в УИИ.

Лишение осужденного некоторых прав, например права охоты, одновременно влечет
исключение его из общества охотников и рыболовов и аннулирование разрешения на право
ношения, хранения и использования огнестрельного и холодного охотничьего оружия. Если
осужденный после вступления приговора в силу продолжает незаконно хранить такое оружие, оно
изымается органами внутренних дел.

3. В случае лишения лицензии на право осуществления частной детективной и охранной
деятельности аналогичный порядок применяется в отношении служебного огнестрельного,
газового и холодного оружия.

Статья 36. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью

Комментарий к статье 36

1. Порядок исчисления срока исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью зависит от того,
назначено ли это наказание в качестве основного или дополнительного, а также от того, с каким
основным наказанием оно назначено.

Этот срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу, если данное
наказание назначено в качестве основного или дополнительного к штрафу, обязательным или
исправительным работам, а также при условном осуждении. Дополнительное наказание может
быть отбыто до истечения срока основного наказания, если его срок меньше срока основного
наказания.

В случае отмены условного осуждения, назначенного в качестве основного наказания, в
связи с совершением нового преступления или по иным основаниям, предусмотренным
законодательством, дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью считается отбытым, если к моменту
отмены условного осуждения срок комментируемого вида наказания истек.

2. Если рассматриваемый вид наказания назначен в качестве дополнительного к видам
наказания, связанным с ограничением либо лишением свободы, срок начинает течь с момента
отбытия основного наказания, хотя и распространяется на все время отбывания наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
распространяется и на период нахождения на свободе.

Если осужденный заключен под стражу в связи с обвинением в совершении нового
преступления, срок содержания под стражей засчитывается в срок наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При
частичном или полном сложении данного наказания с ограничением свободы, арестом, лишением
свободы, содержанием в дисциплинарной воинской части оно исполняется самостоятельно.

3. Обязанность исчислять срок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью возложена на УИИ.

Если будет установлено, что лицо, осужденное к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, нарушает запрет, установленный
приговором, время, в течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности
или занимался запрещенными для него видами деятельности, не засчитывается в срок
исполнения наказания. Решение о незачете определенного времени в срок наказания принимает
начальник УИИ на основании документов, подтверждающих факт такого нарушения (объяснения,
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справки, копии приказов и т.д.). О принятом решении и моменте окончания отбывания наказания
сообщается осужденному.

Статья 37. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью

Комментарий к статье 37

1. Требования приговора о запрете заниматься определенными видами деятельности либо
занимать определенные должности должны в точности выполняться осужденным. Если
осужденный занимался подобной деятельностью или занимал определенные должности до
вынесения приговора, он обязан немедленно уволиться с этой должности либо прекратить занятие
запрещенным для него видом деятельности.

Если занятие деятельностью, которой осужденному запрещено заниматься,
предусматривает наличие определенных документов, они должны быть сданы органу, выдавшему
их, по месту жительства осужденного. Например, независимо от местонахождения органа ГИБДД,
выдавшего водительское удостоверение, оно сдается в подразделение ГИБДД, обслуживающее
район, в котором проживает осужденный.

2. По требованию УИИ осужденный обязан представлять документы, связанные с
отбыванием им наказания. Это могут быть справки с места работы, справки о характере и объеме
выполняемой работы, объяснения по установленным фактам нарушения запретов,
характеристики, копии приказов и распоряжений администрации.

3. Осужденный обязан сообщать в УИИ о месте работы, его изменении или увольнении
независимо от того, является ли оно местом его основной работы либо по совместительству, а
также об изменении места жительства. Указанная информация должна быть представлена
осужденным в УИИ в письменном виде.

Если лицо, осужденное к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, поступит на работу, выполнение которой ему
запрещено приговором, либо займет должность, которую оно занимать не вправе, УИИ вносит
администрации соответствующего учреждения или организации, независимо от формы
собственности, представление о необходимости прекращения с таким осужденным трудового
договора в соответствии с п. 4 ст. 83 ТК.

Статья 38. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Комментарий к статье 38

1. Нарушение запрета осужденному занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью со стороны представителей власти, государственных служащих,
служащих органов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений,
коммерческих или иных организаций может выражаться в: 1) оставлении осужденного на
должности, занимать которую ему запрещено; 2) формальном переводе осужденного на другую
работу с исполнением обязанностей по должности, которую он занимать не вправе; 3) приеме на
работу на должность, занимать которую осужденный не вправе; 4) отказе от выполнения
предписаний приговора об аннулировании разрешения на занятие запрещенным видом
деятельности.

2. Поскольку на УИИ возложен контроль за трудовой деятельностью осужденного, в случае
выявления фактов нарушения запретов, установленных приговором, они обязаны принять меры к
прекращению запрещенной трудовой деятельности осужденного и в необходимых случаях
ходатайствовать о привлечении виновных к ответственности в соответствии с законодательством.
В подобной ситуации осужденному предлагают немедленно прекратить занятие запрещенной
деятельностью. Одновременно УИИ вносит представление администрации учреждения или
организации с предложением в трехдневный срок принять меры к прекращению осужденным
запрещенной трудовой деятельности.

3. Статья 315 УК РФ предусматривает ответственность лиц, виновных в злостном
неисполнении судебного акта, а равно воспрепятствовании его исполнению. Виновным в таком
преступлении может быть лицо, пользующееся правом приема на работу и увольнения с нее
(включая руководителей кадровых служб), а также должностные лица органов, правомочных
аннулировать разрешение на занятие определенными видами деятельности. Под
воспрепятствованием исполнению приговора понимается любое действие указанных лиц,
направленное на то, чтобы его реализация стала невозможной (например, сокрытие копии
приговора, поступившей в организацию для исполнения). Злостным следует считать неувольнение
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осужденного с должности, которую он не имел права занимать, после предупреждения,
сделанного УИИ.

4. Не образуют состава указанного преступления иные действия, связанные с
неисполнением приговора суда, например: невнесение записи в трудовую книжку осужденного;
внесение записи, не соответствующей приговору суда; увольнение осужденного по собственному
желанию или иным основаниям. В подобных случаях речь может идти только о дисциплинарной
ответственности либо об ответственности по другим статьям УК РФ (ст. ст. 285, 292, 293).

5. Осужденный, нарушивший запрет суда, в соответствии с действующим уголовным
законодательством ответственности не несет. В определенных случаях нарушитель может быть
привлечен к административной ответственности, например за управление транспортным
средством после лишения его права на это.

6. При установлении факта неисполнения приговора со стороны осужденного УИИ вправе
исключить период занятия запрещенной деятельностью из срока наказания. Решение о незачете
определенного времени в срок наказания принимает начальник УИИ на основании документов,
подтверждающих факт такого нарушения (объяснения, справки, копии приказов и т.д.). О принятом
решении и моменте окончания отбывания наказания сообщается осужденному.

7. Если УИИ стало известно, что осужденный занимается запрещенной для него
деятельностью, не связанной с работой по найму, она уведомляет об этом орган, контролирующий
занятие соответствующей деятельностью, в целях ее прекращения осужденным. Осужденный, в
свою очередь, предупреждается о необходимости прекращения деятельности, запрещенной для
него приговором суда.

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Статья 39. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ

Комментарий к статье 39

1. Федеральными законами от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ и N 162-ФЗ внесены существенные
изменения в редакцию ст. 39 УИК и ст. 50 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ исправительные
работы назначаются теперь лишь осужденным, не имеющим основного места работы. Это
нововведение существенно сократит удельный вес применения исправительных работ. Так, если
до 1992 г. к ним осуждалось примерно 18 - 21% общего числа осуждаемых ежегодно, то в
последующие годы негативные процессы в экономике страны, безработица привели к
значительным изменениям правоприменительной практики. Число осужденных к исправительным
работам резко снизилось и составляет в настоящее время всего лишь 7,3% (в 2003 г. - 8,2%, 2004
г. - 7,4%, 2005 г. - 7,6%) общего числа осужденных; в 2006 - 2007 гг. динамика интенсивности
применения этого вида наказания осталась прежней.

2. Порядок исполнения исправительных работ определен гл. 7 УИК, а также ведомственными
нормативными правовыми актами, нуждающимися в коренной переработке (особенно в части
регламентации деятельности УИИ). Причем требуется переработка нормативной базы не только
Минюста России, но и МВД России, так как законодатель возлагает определенные обязанности по
проведению с осужденными к исправительным работам воспитательной работы и на сотрудников
органов внутренних дел. В настоящее время порядок исполнения наказания в виде
исправительных работ урегулирован в Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства
юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. N 38 (гл. IV).

Как уже было сказано, исправительные работы назначаются лишь лицам, которые не имеют
постоянного места работы, т.е. по существу безработным. Места работы лицам, осужденным к
исправительным работам, определяют органы местного самоуправления по согласованию с УИИ.
Причем это место работы должно находиться в районе места жительства осужденного, с тем
чтобы он мог ежедневно возвращаться домой в свободное от работы время. Район места
жительства нельзя отождествлять с районом административно-территориального деления.
Например, для г. Москвы таким районом является вся территория Москвы, а не конкретный
административный округ.

3. Комментируемая статья устанавливает, что осужденные к исправительным работам
направляются к месту отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления в УИИ
соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). В
указанный срок УИИ должна поставить осужденного на учет.

Основанием для постановки осужденного на учет является копия приговора (определения,
постановления) суда, распоряжение об исполнении приговора и справка о его вступлении в
законную силу, а также копия предписания ГИЦ МВД России о помиловании осужденного указом



47

Президента РФ. В случаях изменения приговора в установленном законом порядке к копии
приговора суда приобщаются:

копия определения (постановления) кассационной или надзорной инстанции - при изменении
приговора;

копия определения суда - при замене неотбытого срока лишения свободы исправительными
работами;

копия предписания - при замене лишения свободы исправительными работами в порядке
помилования.

В случае обнаружения в копии приговора (определения, постановления) суда неясностей,
затрагивающих суть приговора в части правильности применения наказания либо мер уголовной
ответственности и препятствующих его исполнению, УИИ в трехдневный срок вносит в
соответствующий суд представление об их устранении в установленном законом порядке, к
которому прилагаются поступившие из суда материалы.

При обнаружении в копии приговора (определения, постановления) ошибок и неясностей, не
препятствующих его исполнению, УИИ направляет в суд представление о необходимости
внесения соответствующих изменений либо приведения формулировок в точное соответствие с
законом, не приостанавливая исполнение приговора.

При получении на лицо, состоящее на учете, в связи с его осуждением за новое
преступление копии приговора, в котором отсутствует указание о присоединении неотбытой части
наказания по предыдущему приговору, УИИ вносит в суд представление для решения вопроса об
окончательной мере наказания по совокупности приговоров. Исполнение первого приговора при
этом не приостанавливается.

На лиц, которым неотбытый срок лишения свободы заменен исправительными работами, ИУ
вместе с двумя копиями определения (постановления или предписания) направляют две копии
приговора, подписку осужденного о явке в УИИ в трехдневный срок со дня прибытия, а также
справку с указанием установочных данных, даты освобождения, родственных и других близких
связей осужденного.

В день поступления в УИИ копия приговора (определения, постановления, предписания)
регистрируется в журнале учета осужденных к исправительным работам, на каждого из них
заводится личное дело и учетная карточка. В таком же порядке регистрируются личные дела,
поступившие на осужденных, изменивших место жительства и работы, из других УИИ. В суд,
вынесший приговор (определение, постановление), а также в ИУ, из которого освобожден
осужденный, УИИ высылает извещение о принятии к исполнению.

О постановке осужденного на учет УИИ направляет сообщение начальнику горрайоргана
внутренних дел для контроля за его поведением и проведения с ним воспитательной работы по
месту жительства, соблюдением установленных обязанностей и запретов и проведения
профилактических мероприятий. К тому же в соответствии с п. 18 ст. 10 Закона РФ от 18 апреля
1991 г. 1026-1 "О милиции" милиция обязана участвовать в предусмотренных законом случаях в
контроле за поведением осужденных, которым назначены виды наказания, не связанные с
лишением свободы, либо наказание назначено условно.

В отношении несовершеннолетних информируются также подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, которые на основании Федерального закона от 21
мая 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" проводят индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними правонарушителями.

О постановке на учет осужденного призывного возраста уведомляется горрайвоенкомат, на
воинском учете которого он состоит.

Оформив в установленном порядке документы на осужденного, УИИ направляет его в орган
местного самоуправления для трудоустройства, согласовывает с ним место работы, направляет в
адрес организации копию приговора суда (определения, постановления, предписания) и
извещение, в котором указываются сведения об осужденном и обязанности администрации, в том
числе и о размере удержаний из заработной платы осужденного.

Если место жительства осужденного расположено на территории, обслуживаемой одной
УИИ, а место работы - на территории другой УИИ, то в случае необходимости проведения
воспитательных мероприятий по месту жительства осужденного УИИ, на учете которой он состоит,
может дать соответствующее поручение УИИ по месту жительства.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, назначенное к исправительным работам, исполняют
УИИ по месту жительства осужденных.

4. После постановки на учет осужденный вызывается в УИИ для проведения первоначальной
беседы, в процессе которой ему разъясняется порядок и условия отбывания наказания, его права
и обязанности. По окончании беседы у осужденного отбирается подписка-обязательство.
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5. УИИ контролирует соблюдение условий отбывания исправительных работ осужденными и
исполнение приговора организациями, в которых они работают. В этих целях сотрудники УИИ
должны тесно контактировать с администрацией и трудовыми коллективами по месту работы
осужденных. Это может осуществляться в форме: проведения занятий по разъяснению
обязанностей руководителей организаций, кадровых и бухгалтерских аппаратов, прав и
обязанностей осужденных; разработки соответствующих памяток для работников организаций;
посещения сотрудниками УИИ организаций, в том числе рабочих мест осужденных; проведения с
ними и их наставниками бесед; проверки организации воспитательной работы с осужденными и
контроля за ними на производстве, а также правильности удержаний из заработной платы
осужденных и своевременности их перечислений в установленном порядке.

6. На УИИ с участием сотрудников милиции возложена обязанность проведения
воспитательной работы с осужденными. Формы и методы проведения такой работы с лицами,
отбывающими наказание в виде исправительных работ, законодательно не определены. Здесь
могут быть использованы как общие положения УИК, относящиеся к организации проведения
подобной работы с другими категориями осужденных, так и накопленный за годы деятельности
УИИ опыт. В целях получения обстоятельной информации об осужденном УИИ запрашивают
характеристики с места его бывшей работы и жительства, проводят беседы с родственниками,
соседями и иными лицами. Ценную информацию могут дать работники милиции.

Осужденному необходимо разъяснить смысл и содержание правовых норм, при этом
следует стремиться к преодолению в его сознании преувеличения о возможных трудностях,
подсказать правомерные средства разрешения семейно-бытовых конфликтов, пути выхода из
неблагоприятных ситуаций.

Практика показывает, что более половины повторных преступлений совершается в течение
первых шести месяцев пребывания осужденных на учете УИИ, причем многие из этих
преступлений являются однотипными по составу. Именно поэтому в данный период многие
осужденные нуждаются в пристальном внимании и воспитательном воздействии.

Важным и действенным приемом воспитательного воздействия на осужденных является
присутствие нарушителей на заседаниях судов по вопросам о замене исправительных работ
лишением свободы либо об условно-досрочном освобождении. Практикуется также проведение
профилактической беседы судьей или прокурором с осужденным, в ходе которой он
предупреждается об ответственности за невыполнение требований законодательства.

В проведении воспитательной работы УИИ должны оказывать содействие администрация
организаций и трудовой коллектив, а также работники милиции. Трудовым коллективам
принадлежит приоритетная роль в трудовом воспитании, привитии осужденному навыков
соблюдения трудовой дисциплины и чувства ответственности за результаты работы.

К деятельности по исправлению осужденных необходимо привлекать общественные
объединения. Ими являются советы трудовых коллективов, профсоюзные организации, шефские
формирования трудовых коллективов, которые могут проводить правовую пропаганду среди
населения, выполнять задачи по организации индивидуального шефства над осужденными. В
ряде регионов страны начинает возрождаться институт общественных инспекторов УИИ.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 12 УИК в оказании осужденным психологической помощи на
начальном и последующем этапах отбывания наказания большую роль могут сыграть
психологические службы территориальных органов УИС.

7. Контроль УИИ за поведением осужденных предполагает проверку образа жизни и
поведения осужденных в общественных местах, по месту жительства и работы, проведение
профилактических бесед с осужденными, родственниками и другими лицами.

8. В отношении осужденного, не являющегося по вызову или на регистрацию, УИИ
принимает решение о его принудительном приводе, готовит и направляет в горрайорган
внутренних дел соответствующее постановление для исполнения. Право вынесения
постановления о приводе осужденных, состоящих на учете в УИИ, предусмотрено подп. "г" п. 8
Положения об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729.

9. УИИ осуществляет первоначальные мероприятия по розыску осужденных,
местонахождение которых неизвестно. В этих целях проводится опрос родственников, соседей и
других граждан, которым могут быть известны связи и сведения о вероятном местонахождении
осужденного либо иные данные, которые могут способствовать розыску. Сведения об осужденном
устанавливаются также через организацию, в которой он работал, военный комиссариат, адресно-
справочное бюро, по домовой книге. Осуществляются проверки по учетам органов внутренних дел
в целях выявления скрывшегося осужденного среди задержанных, арестованных, подсудимых и
ранее числившихся в розыске, по учетам медицинских учреждений, моргов, бюро несчастных
случаев; в органы внутренних дел других регионов направляются запросы для установления
местонахождения разыскиваемого по месту жительства его родственников или знакомых.
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В случае недостижения результатов УИИ готовит и направляет в службу криминальной
милиции органа внутренних дел материалы об осужденном, полученные в ходе первоначальной
проверки, для объявления его в розыск и заведения розыскного дела.

Статья 40. Условия отбывания исправительных работ

Комментарий к статье 40

1. Комментируемая статья посвящена условиям отбывания наказания, которые
предусматривают возложение на осужденных соответствующих обязанностей и
правоограничений.

Осужденный обязан: соблюдать установленный порядок и условия отбывания наказания;
добросовестно относиться к труду; являться по вызову в УИИ; сообщать в УИИ об изменении
своего места работы и жительства в течение 10 дней. Кроме того, осужденный не вправе
отказаться от предложенной ему работы.

Правоограничения в основном связаны с трудовой деятельностью осужденных. Из
заработной платы осужденного производятся удержания в установленном приговором суда
размере, пределы которого согласно ст. 50 УК РФ составляют от 5 до 20%. При определении
судом размера удержаний учитывается материальное положение осужденного и его семьи.

В период отбывания исправительных работ осужденному запрещается увольнение с работы
по собственному желанию без письменного разрешения УИИ, что служит обеспечению исполнения
наказания и контролю за поведением осужденных. В основном переходы осужденных на другую
работу связаны с их желанием приблизить работу к месту своего жительства, увеличить
заработок, сменить коллектив.

В заявлении осужденного о разрешении на увольнение должны быть указаны объективные
причины изменения места работы. После проверки их обоснованности УИИ выносит
постановление о разрешении на увольнение либо об отказе в нем, которое объявляется
осужденному под роспись. Постановление направляется в отдел кадров по месту работы
осужденного. Отказ в выдаче разрешения на увольнение должен быть мотивирован. Осужденному
необходимо разъяснить его право на обжалование решения об отказе в территориальный орган
УИС или в суд.

2. В период отбывания исправительных работ осужденному предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней. Этот вопрос решается
администрацией организации, в которой работает осужденный, по согласованию с УИИ.
Дополнительные виды отпусков (за ненормированный рабочий день, по семейным
обстоятельствам, по беременности и родам и т.д.) предоставляются осужденному на общих
основаниях в соответствии с трудовым законодательством.

3. В настоящее время на осужденного к исправительным работам не могут быть возложены
дополнительные обязанности или запреты (находиться вне дома в определенное время суток, в
определенных местах, покидать место жительства в выходные или праздничные дни и др.).

Статья 41. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 42. Исчисление срока исправительных работ

Комментарий к статье 42

1. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет (ст. 50 УК
РФ), а несовершеннолетним - на срок до одного года (ст. 88 УК РФ).

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный
работал и из его заработной платы производились удержания. Началом срока отбывания
наказания является день выхода осужденного на работу. УИИ направляет в организацию, где
будет работать осужденный, копию приговора (определения, постановления) суда, а также
прилагает извещение, в котором указываются обязанности осужденного и администрации
организации, разъясняются условия отбывания исправительных работ и порядок производства
удержаний из заработной платы осужденного.

2. Исчисление срока производится на основании данных о количестве дней, подлежащих
включению в срок отбывания наказания, которое должно быть не менее числа рабочих дней,
приходящихся в соответствии с графиком работы организации на каждый месяц, отдельные его
периоды и установленный судом календарный срок исправительных работ.

Если осужденный к моменту исчисления срока наказания не отработал необходимого
количества дней, то при отсутствии оснований для зачета неотработанных дней в срок
исправительных работ отбывание наказания продолжается до полной отработки осужденным
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положенного количества рабочих дней. В организациях, где применяется суммарный (почасовой)
учет рабочего времени, срок исчисляется исходя из продолжительности рабочего времени за
учетный период, не превышающий установленного количества рабочих часов, дней.

3. В настоящее время действует правило незачета в срок отбывания наказания времени, в
течение которого осужденный не работал по уважительной причине. В то же время в срок
отбывания исправительных работ, помимо срока, когда осужденный работал и из его заработной
платы производились удержания, засчитывается время, в течение которого осужденный:
находился в очередном или дополнительном отпуске; официально был признан безработным и
получал пособие по безработице; находился в предварительном заключении в связи с
совершением преступления, за которое назначены исправительные работы; находился в местах
лишения свободы с момента вынесения определения (постановления), приговора суда, акта о
помиловании или амнистии, предусматривающих замену неотбытого срока наказания в виде
лишения свободы исправительными работами, до фактического освобождения из-под стражи.

Время нахождения в предварительном заключении и в местах лишения свободы
засчитывается из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ.
Зачету в срок наказания подлежит каждый день, независимо от того, сколько времени в течение
последнего дня осужденный находился под стражей.

4. В срок отбывания наказания не включается время, в течение которого осужденный не
работал и ему не выплачивалась заработная плата или пособие по безработице, в том числе
время: невыхода на работу без уважительных причин (прогул); отбывания административного
наказания в виде ареста; содержания под стражей или домашним арестом в порядке меры
пресечения по другому уголовному делу в период отбывания исправительных работ; нахождения в
отпуске без сохранения заработной платы; болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или
токсическим опьянением, а также связанными с ним действиями; неисполнения наказания в связи
с отсрочкой его отбывания.

5. Комментируемая статья предусматривает основания и правовые последствия
освобождения осужденных к исправительным работам.

В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей дальнейшему отбыванию
наказания, или признания его инвалидом первой группы он вправе обратиться в суд с
ходатайством об освобождении от отбывания наказания.

При наступлении беременности осужденной к исправительным работам она вправе
обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания данного наказания со дня
предоставления отпуска по беременности и родам.

В первом случае к ходатайству прилагаются заключение медицинской или врачебно-
трудовой экспертной комиссии и личное дело осужденного, а в случае наступления беременности
осужденной - справка с места ее работы с указанием даты освобождения от работы в связи с
беременностью и родами, копия свидетельства о рождении ребенка и справка из домоуправления
о том, что ребенок проживает с матерью.

6. Законом не определен порядок исполнения исправительных работ в отношении
осужденных, достигших в период отбывания наказания пенсионного возраста и по этой причине
оставивших работу. На практике в таких случаях УИИ обращается в суд для решения вопроса о
дальнейшем отбывании наказания.

7. Правильное исчисление срока исправительных работ и своевременное освобождение
осужденных от наказания зависят от того, как организован их персональный учет. УИИ используют
такие виды учета, как оперативный, предварительный, контрольный и учет разыскиваемых.

Статья 43. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к
исправительным работам

Комментарий к статье 43

1. Комментируемая статья устанавливает обязанности по исполнению требований
приговоров судов для администрации организации, в которой работает осужденный к
исправительным работам, и ответственность за их невыполнение.

Удержания из заработной платы осужденного производятся бухгалтерскими аппаратами
организаций ежемесячно при начислении заработной платы осужденным в соответствии с
размером, устанавливаемым приговором суда. Перечисление удержанных сумм осуществляется в
день выдачи заработной платы осужденному. В платежном поручении (на обороте) или в
приложении к нему указываются сведения о количестве рабочих дней по графику и
неотработанном осужденным времени, причинах невыхода на работу, суммах заработка и
удержаний, а также дата их перечисления.

Администрация призвана обеспечивать исполнение осужденным трудовых обязанностей,
контролировать его поведение в рабочее время и оказывать содействие УИИ в проведении с ним
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воспитательной работы. Со стороны администрации к осужденному могут применяться меры
поощрения и взыскания, предусмотренные трудовым законодательством, о которых должна
информироваться УИИ. В сферу обязанностей администрации входит уведомление УИИ о
нарушении осужденным трудовой дисциплины, переводе его на другую должность или увольнение
из организации за прогул, в связи с реорганизацией (ликвидацией) производства и по другим
причинам, предусмотренным законодательством о труде.

2. Неисполнение требований по исполнению приговора суда влечет ответственность
администрации организации. Мера ответственности зависит от характера совершенного
правонарушения и продолжительности времени, в течение которого должностное лицо не
выполняло те или иные обязанности, допускало волокиту или иные действия (бездействие).

Незначительная задержка выполнения решения суда, требований законодательства может
повлечь дисциплинарную ответственность должностного лица. Неисполнение обязанностей после
предупреждения УИИ, органа прокуратуры, сделанного в письменной форме, является злостным.
В этом случае в соответствии со ст. 315 УК РФ виновный привлекается к уголовной
ответственности.

Статья 44. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к
исправительным работам

Комментарий к статье 44

1. Комментируемая статья устанавливает порядок производства удержаний из заработной
платы осужденных к исправительным работам.

В соответствии со ст. 50 УК РФ из заработка осужденного к исправительным работам
ежемесячно производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором
суда, в пределах от 5 до 20%. Началом производства удержаний из заработной платы
осужденного считается день начала срока отбывания наказания.

Сотрудники УИИ ежемесячно проверяют по учетным карточкам осужденных данные
организаций об удержаниях, правильность и своевременность их исчисления и перечисления в
доход государства. При обнаружении нарушений УИИ направляют соответствующую информацию
администрации организаций или в орган службы занятости для принятия мер к устранению
недостатков. Кроме того, такие проверки осуществляются сотрудниками УИИ не реже одного раза
в год непосредственно по месту работы осужденных и ежеквартально по месту регистрации в
качестве безработных. О результатах проверок составляются акты, в которых отражаются
выявленные нарушения и предложения по их устранению.

Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается в организации, а второй, с
отметкой представителя администрации организации об ознакомлении с актом, хранится в УИИ и
используется для контроля за устранением обнаруженных недостатков.

2. В случаях систематического неправильного или несвоевременного представления
расчетных сведений о работе осужденного, его заработной плате (пособии по безработице) и
произведенных удержаниях УИИ сообщает об этом в прокуратуру для привлечения виновных
должностных лиц к ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ.

Удержания производятся по основному месту работы осужденного за каждый отработанный
месяц при выплате заработной платы за вторую половину месяца, а при увольнении - за
проработанную часть месяца. С лиц, призванных на военно-учебные сборы в период отбывания
наказания, удержания также производятся из заработной платы, выплачиваемой им по основному
месту работы.

Удержания производятся из общей суммы заработной платы осужденного с учетом всех
видов дополнительных выплат без исключения налогов и других платежей, а также независимо от
наличия к осужденному претензий по исполнительным документам. В соответствии с трудовым
законодательством общий размер удержаний по нескольким исполнительным документам
(исправительные работы, алименты, судебные иски) не может превышать 50%. С лиц,
зарегистрированных в органах службы занятости, удержания производятся со всей суммы
выплачиваемого пособия по безработице.

Учитывая, что осужденные могут работать в организациях любых форм собственности,
предусмотрены особенности производства удержаний из различного вида доходов осужденных.

3. В целях правильного определения размера заработка осужденного окончательный расчет
производится с учетом данных налоговых и финансовых органов о его доходе за истекший период.

Удержания из заработка, выражающегося как в денежной, так и натуральной форме,
производятся в пропорциональном отчислении из обеих его частей. При этом натуральный объем
дохода остается в организации, а его стоимость по государственным закупочным или рыночным
ценам перечисляется в доход государства. Удержания из натуральной части заработка
производятся по мере ее поступления и при окончательном расчете.
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С лиц, работающих в организациях, где предусмотрена оплата труда по итогам
определенного периода (года, сезона, рейса, окончания какого-либо вида работ), удержания
производятся по мере начисления заработка.

Сумма ежемесячных удержаний с осужденных, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью, и фермеров рассчитывается исходя из предполагаемых доходов, заявленных в
декларациях этих лиц. Окончательный расчет осуществляется по итогам года в соответствии с
размерами полученной прибыли. Сведения о предполагаемых доходах и полученной прибыли
запрашиваются УИИ в налоговых органах по месту жительства осужденного и приобщаются к
личному делу.

При начислении вознаграждения по итогам года за общие результаты работы организаций,
при окончательном расчете и выплате заработной платы за сезонные работы, получении доходов
в результате индивидуальной трудовой деятельности удержания производятся не из всей
начисленной суммы, а пропорционально времени, в течение которого осужденный отбывал
исправительные работы.

4. Удержания не производятся из: пенсий и пособий, получаемых осужденными в порядке
социального обеспечения и страхования; выплат и вознаграждений единовременного характера,
не предусмотренных системой заработной платы (в том числе компенсаций за неиспользованный
отпуск); заработка, начисляемого за дни, проработанные сверх графика работы; выходного
пособия, сумм, выплачиваемых в качестве компенсации за расходы, связанные с командировками,
переводами, приемом на работу и направлением в другие местности, а также за использование
лично принадлежащего работнику инструмента, транспорта, за невыданную спецодежду,
спецобувь; иных компенсационных выплат и заработка, начисленного за работу не по основному
месту работы.

Пособия по временной нетрудоспособности осужденному исчисляются из его заработной
платы за вычетом удержаний в размере, установленном приговором суда.

Удержанные суммы ежемесячно, а в ряде случаев с иной периодичностью, в день выдачи
заработной платы осужденным перечисляются организациями через банковские учреждения в
доход государства по платежным поручениям.

В случае отмены или изменения приговора суда с прекращением дела суммы, излишне
удержанные из заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью. Основанием для
возврата является определение (постановление) надзорной инстанции об отмене приговора и
прекращении дела или изменении приговора.

5. УИИ, сам осужденный или администрация организации, в которой он работает, в случае
ухудшения материального положения осужденного вправе обратиться в суд с ходатайством о
снижении размера удержаний из его заработной платы. При этом в суд направляются документы,
подтверждающие обоснованность ходатайства. Решение о снижении размера удержаний
выносится с учетом всех доходов осужденного.

6. К работе по контролю за правильным производством удержаний УИИ вправе привлекать
финансовые и налоговые органы. Это может осуществляться путем проведения совместных
проверок организаций, использующих труд осужденных к исправительным работам, и обмена
информацией о реальных доходах осужденных.

В настоящее время в условиях нестабильной деятельности организаций снизилась их
платежеспособность, что приводит к образованию задолженности по удержаниям из заработной
платы осужденных. На практике УИИ используют разные формы взысканий. В ряде мест
дебиторская задолженность взыскивается продукцией и товарами народного потребления, как
выпускаемыми организациями-должниками, так и полученными ими по бартеру (зерно, мука, уголь,
мясо, строительные материалы, холодильники), которые используются для нужд ИУ. Практикуется
взыскание задолженности путем взаимозачетов, когда организации представляют УИИ прайс-
листы с перечнем производимой продукции, а сотрудники УИИ совместно с отделом маркетинга
или хозяйственным отделом управления исполнения наказаний по области (краю) составляют
трехстороннее соглашение (ФСИН, организация, УИИ) на проведение взаимозачета. Полученная
от организации продукция сдается на базу (склад) и используется ИУ.

Во многих регионах вопросы ликвидации задолженности решаются через органы
прокуратуры и арбитражные суды. На основании сведений о суммах задолженности организаций
территориальные органы УИС направляют в адрес администрации организации письма с
предупреждением о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и необходимости
погашения задолженности, копии которых высылаются в прокуратуру.

В случае неперечисления долгов по удержаниям от исправительных работ в арбитражный
суд направляется исковое заявление от имени юридического лица (территориального органа УИС)
в трех экземплярах (для арбитражного суда, ответчика и истца). К нему прилагаются копии акта
проверки организации, претензионного письма о погашении задолженности, справка об
удержанных суммах и сроке задолженности, сведения об отработанном осужденными времени,
копии приговоров (определений, постановлений), расчет банковской ставки за период
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неперечисления удержанных сумм, включая день направления материала в арбитражный суд.
После получения исполнительного листа территориальный орган УИС направляет в банковское
учреждение, осуществляющее банковское обслуживание должника, инкассовое поручение о
снятии денежных средств со счета должника и зачислении их на расчетный счет службы
исполнения наказаний субъекта РФ с приложением подлинного экземпляра исполнительного
листа арбитражного суда. При отсутствии денег на счете дебитора банк делает соответствующую
отметку на исполнительном листе, заверяет гербовой печатью и возвращает юридическому лицу,
которое, в свою очередь, направляет в службу судебных приставов письмо об обращении
взыскания на имущество должника (с приложением исполнительного листа с отметками банка о
его частичном исполнении или неисполнении) для взыскания задолженности в принудительном
порядке.

Статья 45. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 46. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных
работ и за злостное уклонение от их отбывания

Комментарий к статье 46

1. В комментируемой статье содержатся перечень нарушений порядка и условий отбывания
наказания, меры ответственности осужденного, понятие злостно уклоняющегося от отбывания
исправительных работ и скрывшегося с места жительства.

Нарушениями порядка и условий отбывания исправительных работ являются: 1) неявка без
уважительных причин на работу в течение пяти дней со дня получения предписания УИИ о
необходимости приступить к работе в указанной организации; 2) неявка в установленный срок в
УИИ без уважительной причины; 3) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.

Конкретизация понятия нарушений порядка и условий отбывания наказания позволяет
правильно оценить поведение осужденного и определить меры взыскания. Вместе с тем
законодателем не дано толкование понятия уважительных или неуважительных причин неявки на
работу или в УИИ.

К уважительным причинам относятся: болезнь; временная нетрудоспособность; нахождение
на стационарном лечении в связи с психическим расстройством, алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией; нахождение под арестом в связи с совершением административного
правонарушения, под стражей или домашним арестом в порядке меры пресечения и др.

2. После выявления любого из нарушений порядка и условий отбывания наказания УИИ в
течение 15 дней вызывает осужденного или посещает его по месту жительства, выявляет причины
совершения нарушения (при необходимости истребует документы, подтверждающие наличие
уважительных причин несоблюдения установленного режима наказания). В случае неявки
осужденного по вызову или на регистрацию без уважительной причины УИИ выносит
постановление о его приводе.

При проведении воспитательной беседы осужденному разъясняются последствия
несоблюдения порядка и условий отбывания наказания и допущения повторных нарушений. При
отсутствии уважительных причин осужденному выносится письменное предупреждение о замене
исправительных работ другим видом наказания, которое объявляется осужденному.

3. Часть 4 ст. 50 УК РФ предусматривает возможность замены неотбытого срока
исправительных работ ограничением свободы, арестом или лишением свободы. Поскольку первые
два вида наказания не введены в действие, то реально исправительные работы пока могут быть
заменены лишь наказанием в виде лишения свободы.

В случае допущения повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания после
вынесенного осужденному предупреждения, а также если осужденный скрылся с места
жительства и местонахождение его неизвестно, он признается злостно уклоняющимся от
отбывания исправительных работ. В этих случаях УИИ направляет в суд представление о замене
исправительных работ лишением свободы.

Скрывшимся считается осужденный, местонахождение которого в ходе первоначальных
мероприятий по розыску (в течение 30 дней) не установлено. После проведения первоначальных
розыскных мероприятий УИИ направляет имеющиеся материалы в орган внутренних дел для
объявления осужденного в розыск. Одновременно с этим инспекция готовит и направляет в суд
представление о замене исправительных работ лишением свободы. Осужденный, объявленный в
розыск, при обнаружении может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть
продлен судом до 30 суток.

4. В представлении о замене исправительных работ лишением свободы указываются
конкретные факты уклонения осужденного от отбывания наказания: невыполнение условий
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отбывания наказания; количество прогулов и другие нарушения трудовой дисциплины; время, в
течение которого он не работал, не являлся по вызову в УИИ без уважительных причин; наличие
приводов; факты принятия к осужденному мер по месту работы, жительства УИИ, органом
внутренних дел и др. К представлению прилагаются объяснения осужденного, информация с
места работы, жительства и из органа внутренних дел, характеризующая отношение осужденного
к труду, его поведение и образ жизни.

В отношении осужденного, местонахождение которого неизвестно, в представлении
указываются данные о том, что он скрылся с целью уклонения от отбывания наказания, и
прикладываются материалы о результатах первоначальных розыскных мероприятий.

В случае отказа суда в замене исправительных работ лишением свободы повторное
представление вносится после совершения осужденным нового нарушения порядка и условий
отбывания наказания.

Глава 8. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 47. Места отбывания ограничения свободы

Комментарий к статье 47

1. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2001 г. N 4-ФЗ наказание в виде
ограничения свободы должно было быть введено не позднее 2005 г. специальным федеральным
законом. Однако перспектива введения данного вида наказания в настоящее время неясна,
поскольку оно предполагает наличие большого количества свободных рабочих мест (желательно
постоянных, а не временных, сезонных и т.п.), в то время как в нашей стране отсутствуют
масштабные стройки и производства, требующие соответствующего количества
неквалифицированной рабочей силы.

Ограничение свободы является уголовным наказанием, которое заключается в содержании
осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в
специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора
(ст. 53 УК РФ).

В соответствии со ст. 45 УК РФ ограничение свободы может применяться только в качестве
основного вида наказания. В качестве дополнительных видов наказания лицу, совершившему
преступление, одновременно с ограничением свободы могут быть назначены штраф, лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, которые
исполняются самостоятельно.

Ограничение свободы не назначается лицам, признанным инвалидами первой и второй
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, женщинам,
достигшим 55 лет, мужчинам, достигшим 60 лет, а также военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву (ч. 5 ст. 53 УК РФ).

2. Согласно ч. 7 ст. 16 УИК наказание в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы,
а также лиц, которым это наказание назначено в порядке замены иного вида наказания, исполняют
специальные учреждения - ИЦ, являющиеся учреждениями УИС и находящиеся в прямом
подчинении ее территориальных органов. ИЦ являются юридическими лицами и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, владеют, пользуются и распоряжаются имуществом
УИС, являющимся федеральной собственностью.

ИЦ создаются, реорганизуются и ликвидируются территориальными органами УИС по
согласованию с органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном
Минюстом России. Положение об ИЦ утверждается Правительством РФ.

3. Ограничение свободы может быть назначено в порядке замены иного вида уголовного
наказания: обязательных либо исправительных работ при злостном уклонении осужденного от их
отбывания (ст. ст. 49, 50 УК РФ); лишения свободы в связи с заменой неотбытой части наказания
более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ).

Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ограничение
свободы может быть назначено в связи с отсрочкой отбывания наказания и последующей заменой
неотбытой части наказания более мягким наказанием (ч. 3 ст. 82 УК РФ).

Военнослужащим арест или содержание в дисциплинарной воинской части могут быть
заменены ограничением свободы в связи с освобождением от дальнейшего отбывания наказания
по причине заболевания осужденного, делающего его негодным к военной службе, и последующей
заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ч. 3 ст. 81 УК РФ).

Кроме того, ограничение свободы может быть назначено вместо лишения свободы в порядке
назначения более мягкого наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ, а также при вердикте
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присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК РФ), в связи с применением акта амнистии (ст.
84 УК РФ), акта помилования (ст. 85 УК РФ).

Осужденные, которым ограничение свободы назначено в порядке замены иного вида
наказания, могут быть направлены для отбывания наказания в ИЦ, расположенный на территории
другого субъекта РФ.

Учитывая сложность создания ИЦ одновременно во всех субъектах РФ, законодатель
предусмотрел возможность направления осужденных к ограничению свободы, по месту
постоянного жительства которых отсутствуют ИЦ, в ИЦ, находящиеся в других регионах.
Направление осужденных в этом случае осуществляется в порядке, установленном для
осужденных, которым ограничение свободы назначено взамен иного вида наказания.

4. Основными средствами исправления осужденных к ограничению свободы являются:
установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа,
общественно полезный труд, профессиональная подготовка и общественное воздействие.
Учитывая, что ограничение свободы не предусматривает изоляции осужденного от общества,
ведущая роль из всего спектра средств исправления осужденных отводится общественно
полезному труду. Регламентации условий труда осужденных к ограничению свободы посвящена
ст. 53 УИК.

Обеспечение трудовой занятости осужденных к ограничению свободы в современных
условиях является одной из наиболее сложных задач, стоящих перед администрацией ИЦ. В связи
с этим законодатель включил в комментируемую статью норму, в соответствии с которой органы
местного самоуправления обязаны содействовать трудовому и бытовому устройству осужденных,
отбывающих ограничение свободы в ИЦ, расположенном на их территории. Органы местного
самоуправления могут привлекать к этой работе свои службы занятости. При возникновении
проблем с обеспечением трудовой занятости осужденных к обязательным работам объекты труда
могут быть определены путем введения органами местного самоуправления соответствующих
квот рабочих мест на предприятиях различных организационно-правовых форм.

Статья 48. Направление осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания

Комментарий к статье 48

1. На основании приговора или определения суда орган, ответственный за направление
осужденного к ограничению свободы к месту отбывания наказания, вручает ему предписание,
обязывающее выехать в ИЦ не позднее 10 суток после получения этого предписания и прибыть
туда в течение необходимого для проезда срока, указанного в предписании. Одновременно о
направлении к месту отбывания наказания и сроках прибытия осужденного уведомляется
администрация ИЦ.

Осужденный считается отбывающим наказание в виде ограничения свободы со дня его
прибытия и постановки на учет в ИЦ. Основанием для постановки осужденного на учет является
копия вступившего в законную силу приговора (определения, постановления) суда.

Если осужденный к ограничению свободы до вынесения приговора суда находился под
стражей, он освобождается из-под стражи в зале судебного заседания и направляется к месту
отбывания наказания в вышеуказанном порядке.

2. Невыезд осужденного к месту отбывания наказания в установленный предписанием срок
либо уклонение от получения предписания о выезде являются основанием для задержания
осужденного.

Осужденный к ограничению свободы может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок
может быть продлен судом до 30 суток, в течение которого должны быть установлены
обстоятельства неявки или нарушения осужденным порядка следования к месту отбывания
наказания. При отсутствии уважительных причин, препятствующих своевременному выезду,
осужденный направляется в ИЦ в порядке, установленном для осужденных к лишению свободы,
т.е. под конвоем. С учетом личности осужденного, места расположения ИУ и ИЦ он может быть
сразу направлен в ИЦ в указанном порядке.

Решение о направлении осужденного к ограничению свободы к месту отбывания наказания в
порядке, установленном для осужденных к лишению свободы, может быть принято судом при
вынесении приговора (определения, постановления). Суд учитывает личность осужденного, места
расположения (отдаленность) ИУ и ИЦ, другие обстоятельства, дающие основания полагать, что
осужденный не прибудет в ИЦ самостоятельно в установленный срок.

3. Аналогичный указанному в ч. 1 комментируемой статьи порядок направления к месту
отбывания наказания предусмотрен для осужденных, которым неотбытая часть лишения свободы
заменена ограничением свободы. В данном случае предписание о выезде к месту отбывания
наказания вручается осужденному ИУ, освобождающим его из-под стражи. Осужденный следует в
ИЦ самостоятельно за счет государства.
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Администрация ИУ может разрешить осужденному краткосрочный выезд в порядке,
установленном ст. 97 УИК, на срок до пяти суток без учета времени нахождения в пути с
последующим самостоятельным прибытием в ИЦ. При этом администрация ИУ вручает
осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута
следования и времени прибытия в ИЦ с учетом срока разрешенного выезда.

Время краткосрочного выезда после освобождения из ИУ до прибытия в ИЦ засчитывается в
срок отбывания наказания в виде ограничения свободы, если при этом осужденный не уклонялся
от отбывания наказания и не нарушил без уважительной причины требований, содержащихся в
предписании.

4. О неприбытии осужденного к ограничению свободы администрация ИЦ уведомляет орган,
ответственный за его направление к месту отбывания наказания. Если в результате проверки
выясняется, что осужденный, получив предписание, выехал с постоянного места жительства, но в
ИЦ не прибыл, осуществляется его розыск.

После задержания осужденный направляется к месту отбывания наказания в порядке,
установленном для осужденных к лишению свободы. Если в процессе розыска выясняется, что
осужденный скрылся в целях уклонения от отбывания наказания, в суд может быть направлено
представление о замене ему наказания в виде ограничения свободы лишением свободы в
соответствии со ст. 53 УК РФ.

Статья 49. Исчисление срока ограничения свободы

Комментарий к статье 49

1. Срок ограничения свободы начинает исчисляться со дня прибытия осужденного в ИЦ. При
этом срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчисляется в месяцах и годах, а в
случае назначения ограничения свободы в порядке замены другого вида наказания (при его
зачете) сроки могут исчисляться в днях (ст. 72 УК РФ).

В соответствии со ст. 53 УК РФ ограничение свободы может быть назначено лицам,
осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости, на срок от
одного года до трех лет, а лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности,
- на срок от одного года до пяти лет.

Ограничение свободы может назначаться на срок менее одного года только в случае замены
этим видом наказания обязательных или исправительных работ. Из этого следует, что при замене
других видов наказания более мягким наказанием в виде ограничения свободы оно может быть
назначено, если неотбытый срок составляет в общей сложности не менее одного года ограничения
свободы.

2. Если к осужденному к ограничению свободы до судебного разбирательства применялась
мера пресечения в виде заключения под стражу, время содержания под стражей засчитывается в
срок ограничения свободы из расчета один день пребывания под стражей за два дня ограничения
свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ).

В случае принятия судом решения о направлении осужденного, которому ограничение
свободы назначено в порядке замены лишения свободы, к месту отбывания наказания в порядке,
установленном для осужденных к лишению свободы, время следования под конвоем из ИУ в ИЦ
засчитывается в срок ограничения свободы из расчета один день пребывания под стражей за два
дня ограничения свободы.

Время краткосрочного выезда, предоставляемого осужденному при замене неотбытой части
лишения свободы ограничением свободы, после освобождения из ИУ до прибытия в ИЦ
засчитывается в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день
пребывания в краткосрочном отпуске за один день ограничения свободы.

В срок ограничения свободы засчитывается время пребывания в краткосрочном отпуске
осужденного, которому ограничение свободы назначено в порядке замены лишения свободы.

Аналогичным образом в срок отбывания наказания засчитывается время отпуска
осужденного с выездом за пределы ИЦ, предоставленного в порядке поощрения за хорошее
поведение и добросовестное отношение к труду (ст. 57 УИК). Время нахождения осужденного на
стационарном лечении в лечебном учреждении органов здравоохранения также засчитывается в
срок ограничения свободы.

3. Время, в течение которого осужденный к ограничению свободы уклонялся от отбывания
наказания, в срок ограничения свободы не засчитывается. При этом уклонением от отбывания
ограничения свободы считается самовольное отсутствие осужденного на работе или по месту
жительства свыше одних суток. Соответственно, если после краткосрочного выезда осужденный в
течение суток после указанного в предписании времени прибытия не прибыл в ИЦ без
уважительной причины, он считается уклоняющимся от отбывания наказания и время пребывания
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в краткосрочном отпуске, а также время самовольного отсутствия осужденного в срок ограничения
свободы не засчитывается.

4. Федеральным законом от 9 января 2006 г. N 12-ФЗ комментируемая статья дополнена ч. ч.
4, 5, установившими правила освобождения от наказания в виде ограничения свободы
осужденного в случае его тяжелой болезни, признания инвалидом первой или второй группы, а
также порядок предоставления отсрочки отбывания наказания осужденной женщине в случае
наступления ее беременности. В отличие от обязательных и исправительных работ, где одним из
оснований освобождения от отбывания наказания является наступление инвалидности только
первой группы, в данном случае от отбывания наказания в виде ограничения свободы могут
освобождаться инвалиды и первой, и второй группы, хотя принципиальных различий в характере
труда при исполнении всех трех видов наказания не просматривается. Здесь, на взгляд автора,
имеется законодательная коллизия; вопрос во всех трех случаях должен решаться единообразно.
Названным Законом установлен единый порядок обращения в суд: с ходатайством об
освобождении или отсрочке теперь обращается лично осужденный, а не администрация ИЦ.

Статья 50. Порядок отбывания ограничения свободы

Комментарий к статье 50

1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы,
предусмотренные комментируемой статьей, во многом воспроизводят аналогичные нормы ИТК,
регламентировавшие исполнение условного осуждения к лишению свободы (освобождения) с
обязательным привлечением к труду <1>. При разработке УИК шли острые дискуссии о
возможности применения данного института (пусть и преобразованного в ограничение свободы) в
условиях рыночной экономики. Уверенности в том, что данный вид наказания будет применяться в
полном объеме, нет до сих пор.

--------------------------------
<1> Уголовно-правовой институт условного осуждения к лишению свободы (освобождения) с

обязательным привлечением к труду введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12
июня 1970 г. и впоследствии нашел отражение в ст. 24.2 УК РСФСР, введенной Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 г.

По объему правоограничений уголовное наказание в виде ограничения свободы превосходит
другие виды наказания, не связанные с изоляцией от общества. Вместе с тем ограничения,
предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством в отношении свободы
передвижения осужденных, выбора ими места жительства, являются значительно более мягкими
по сравнению с ограничениями, установленными для осужденных к лишению свободы либо к
аресту.

2. Границы территорий ИЦ определяются в порядке, установленном Правительством РФ. Из
действующей редакции ч. 1 ст. 50 УИК исключена норма о правилах поведения населения на
территории ИЦ. Поведение осужденных в ИЦ регулируется Правилами внутреннего распорядка
данного учреждения и иными нормативными правовыми актами. Что же касается порядка
поведения населения на примыкающей к ИЦ территории, то он должен определяться органом
местного самоуправления и органом внутренних дел, отвечающим за безопасность и
общественный порядок. Администрация ИЦ должна взаимодействовать с этими властными
структурами.

3. В ИЦ действуют Правила внутреннего распорядка, утверждаемые Минюстом России по
согласованию с Генеральной прокуратурой РФ, которые регламентируют порядок и условия
отбывания наказания осужденными к ограничению свободы. Правилами детализируются
требования к поведению осужденных при отбывании ими ограничения свободы, установленные
комментируемой статьей, а также требования к поведению иных лиц, находящихся на территории
ИЦ.

При постановке на учет осужденные к ограничению свободы в обязательном порядке
знакомятся с Правилами внутреннего распорядка ИЦ под расписку и предупреждаются об
ответственности за нарушение установленных порядка и условий отбывания наказания и злостное
уклонение от отбывания ограничения свободы. Осужденным разъясняются их права и
обязанности, выдается удостоверение личности, которое они должны постоянно иметь при себе.

Неукоснительное выполнение Правил внутреннего распорядка ИЦ является обязанностью
осужденных к ограничению свободы.

4. Осужденные к ограничению свободы не изолируются от общества, но при этом отбывают
наказание в условиях осуществления за ними надзора, что накладывает на них определенные
обязанности.
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Они должны работать на том объекте (в организации), который определила администрация
ИЦ, проживать в специально предназначенных для них общежитиях. Для того чтобы выйти за
пределы ИЦ (в ночное время - за пределы общежития), где они обязаны находиться постоянно,
они должны получить разрешение администрации.

Если осужденный, имеющий семью, не нарушает Правил внутреннего распорядка ИЦ, ему
может быть разрешено проживание с семьей на арендованной либо на собственной жилой
площади. В этом случае осужденный должен являться на регистрацию в ИЦ до четырех раз в
месяц. Периодичность регистрации устанавливается постановлением начальника ИЦ.

В необходимых случаях администрация может разрешить осужденному, которому
ограничение свободы назначено в порядке замены лишения свободы более мягким видом
наказания, выезд на срок до пяти суток за пределы ИЦ непосредственно после постановки его на
учет, если после освобождения из ИУ краткосрочный выезд не был разрешен его администрацией.

Осужденные к ограничению свободы обязаны участвовать без оплаты труда в работах по
благоустройству зданий и территории ИЦ. К этим работам осужденные привлекаются, как правило,
в нерабочее время в порядке очередности по графику, составленному администрацией ИЦ.
Продолжительность таких работ не должна превышать двух часов в неделю при суммарном учете
отработанного времени.

5. Комментируемой статьей установлены требования о раздельном содержании различных
категорий осужденных к ограничению свободы. Так, осужденные, которым ограничение свободы
назначено в порядке замены наказания более мягким видом, как правило, не могут содержаться в
одном ИЦ с осужденными к ограничению свободы по приговору суда.

Если на территории субъекта РФ отсутствуют условия для отдельного размещения
указанных категорий осужденных, они могут содержаться в одном ИЦ с учетом ограничений,
установленных ч. 5 комментируемой статьи.

Отдельно от других осужденных к ограничению свободы должны содержаться ранее
судимые и отбывавшие лишение свободы. Это правило не распространяется на лиц, ранее
отбывавших лишение свободы, судимость которых погашена либо снята в установленном законом
порядке, поскольку все правовые последствия, связанные с судимостью, при этом аннулируются
(ст. 86 УК РФ). Раздельное содержание предусмотрено для осужденных к ограничению свободы,
совершивших преступление в соучастии.

Учитывая, что исключений из данных правил УИК не предусмотрено, в каждом субъекте РФ
должно быть создано достаточное количество ИЦ для содержания различных категорий
осужденных к ограничению свободы. В противном случае осужденные направляются в ИЦ,
расположенные на территории другого субъекта РФ, в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 47 УИК.

6. Осужденные к ограничению свободы вправе иметь при себе денежные средства и
распоряжаться ими. Они могут приобретать, хранить и использовать любые вещи и предметы,
кроме запрещенных. Перечень предметов и веществ, приобретение, хранение и использование
которых для осужденных к ограничению свободы запрещено, устанавливается законодательством
РФ и Правилами внутреннего распорядка ИЦ.

В целях выявления незаконно хранящихся предметов и веществ осужденные к ограничению
свободы, а также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи
осужденных - досмотру. При обнаружении у осужденных таких предметов они подлежат изъятию,
которое производится по постановлению начальника ИЦ. Изъятые предметы могут быть переданы
на хранение и выданы осужденному при его освобождении из ИЦ. Если они не представляют
ценности или по своим характеристикам не подлежат длительному хранению, изъятые предметы
уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт. Если изъятые предметы признаются
бесхозными, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, они реализуются,
а средства от их реализации зачисляются в соответствующий бюджет. Изъятые вещества
передаются на хранение или уничтожаются в том же порядке.

7. Учитывая, что отбывание наказания в виде ограничения свободы связано с
определенными правоограничениями, конституционное право на образование (ст. 43 Конституции
РФ) может быть реализовано осужденными в форме заочного обучения в учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования, расположенных в пределах
территории субъекта РФ по месту отбывания наказания. Начальное профессиональное
образование и профессиональная подготовка осужденных, не имеющих необходимой
специальности, обеспечиваются администрацией организаций, в которых работают осужденные к
ограничению свободы (ст. 55 УИК).

Статья 51. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы

Комментарий к статье 51
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1. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы заключается в
создании необходимых жилищных, коммунально-бытовых условий, организации питания и
осуществляется по установленным нормам соответствующими службами ИЦ, действующими на
основании положений нормативных правовых актов Минюста России.

Осужденные к ограничению свободы, которым постановлением начальника ИЦ разрешено
проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади, решают вопросы
материально-бытового обеспечения самостоятельно.

2. Администрацией ИЦ обеспечиваются необходимые жилищно-бытовые условия для
осужденных с соблюдением санитарно-гигиенических требований, установленных для общежитий.
В создании надлежащих жилищных и коммунально-бытовых условий для проживания осужденных
к ограничению свободы принимают участие организации, в которых они работают (ст. 55 УИК).
Органы местного самоуправления обязаны содействовать администрации ИЦ в бытовом
устройстве осужденных (ч. 3 ст. 47 УИК). Осужденные принимают непосредственное участие в
благоустройстве зданий и территории ИЦ в порядке, установленном ст. 50 УИК.

Осужденные к ограничению свободы размещаются в специально предназначенных для этого
общежитиях, расположенных на территории ИЦ. При этом норма жилой площади не должна быть
менее четырех квадратных метров на одного человека. Осужденным предоставляются отдельные
спальные места и постельные принадлежности.

Коммунально-бытовые услуги, предоставляемые осужденным, оплачиваются ими за счет
собственных средств по расценкам, установленным для общежитий. При отсутствии у осужденных
по не зависящим от них причинам средств стоимость их проживания оплачивается за счет
государства.

3. Осужденные к ограничению свободы вправе иметь при себе денежные средства и
распоряжаться ими по собственному усмотрению. Комментируемая статья не устанавливает
ограничений в отношении источников поступления осужденным денежных средств.
Соответственно, одежда, белье и обувь, а также предметы первой необходимости приобретаются
осужденными самостоятельно за счет собственных средств. Для осужденных к ограничению
свободы не устанавливаются ограничения в отношении используемых ими моделей одежды и
обуви.

Они могут приобретать, хранить и использовать любые предметы, изделия и вещества, за
исключением предметов, изделий и веществ, перечень которых установлен законодательством РФ
и Правилами внутреннего распорядка ИЦ.

Предметы, изделия и вещества, приобретение, хранение и использование которых
осужденным к ограничению свободы запрещено, подлежат изъятию и передаются на хранение,
либо уничтожаются, либо реализуются в порядке, установленном ч. 6 ст. 50 УИК.

В случае необеспеченности осужденных к ограничению свободы оплачиваемой работой,
болезни, а также при отсутствии собственных средств по другим не зависящим от них причинам
администрацией ИЦ может быть оказана осужденному материальная помощь. Вопрос об оказании
помощи решается начальником ИЦ в индивидуальном порядке.

4. Администрация ИЦ организует питание осужденных, проживающих в общежитиях на
территории ИЦ. Для этого в ИЦ создается пищеблок и столовая с количеством мест,
соответствующим расчетному наполнению учреждения. При организации питания администрация
ИЦ обязана обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
требований (ст. 52 УИК).

Питание оплачивается осужденными за счет собственных средств. Если осужденные к
ограничению свободы не обеспечены оплачиваемой работой или заработанных средств
недостаточно для оплаты питания в полном объеме, а также при отсутствии у осужденных
собственных средств по другим не зависящим от них причинам питание обеспечивается за счет
государства в соответствии с нормами, устанавливаемыми Правительством РФ.

Организации, в которых работают осужденные к ограничению свободы, могут
организовывать для них дополнительное бесплатное питание.

Статья 52. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы

Комментарий к статье 52

1. Комментируемая статья устанавливает порядок реализации права осужденных к
ограничению свободы на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных
условиях в зависимости от медицинского заключения (ч. 6 ст. 12 УИК).

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к
ограничению свободы оказывается в соответствии с законодательством РФ об охране здоровья и
установленным УИК порядком отбывания наказания.



60

Учитывая, что осужденные к ограничению свободы отбывают наказание без изоляции от
общества, а значит, до направления к месту отбывания наказания, как правило, проживают в
районе дислокации ИЦ и имеют медицинский страховой полис, они могут получать медицинскую
помощь в лечебно-профилактических учреждениях органов здравоохранения, обслуживающих
население.

Вместе с тем при осуществлении прав осужденных, в том числе и права на охрану здоровья,
не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказания (ч. 11 ст. 12 УИК). В соответствии
со ст. 50 УИК для посещения амбулаторно-поликлинических учреждений органов здравоохранения
осужденные должны получать разрешение администрации на выход за пределы ИЦ.

Для осужденных к ограничению свободы, проживающих с семьей на арендованной или
собственной жилой площади, получения разрешения администрации ИЦ на посещение
медицинского учреждения не требуется. Без специального разрешения администрации ИЦ
осужденные могут посещать медицинские учреждения организаций, в которых они работают,
находящиеся на общей территории с рабочим объектом.

В случае освобождения от работы в связи с заболеванием осужденному в общем порядке
выдается листок временной нетрудоспособности, о чем он незамедлительно ставит в известность
администрацию ИЦ, которая, в свою очередь, сообщает о нетрудоспособности осужденного
администрации организации, в которой он работает.

2. Стационарное медицинское обслуживание осужденных к ограничению свободы также
осуществляется лечебными учреждениями органов здравоохранения по месту нахождения ИЦ.
При этом администрация ИЦ осуществляет надзор за осужденными, проходящими стационарное
лечение, который заключается в систематическом посещении лечебного учреждения, контроле за
их поведением и отношением к лечению.

Порядок приема в лечебные учреждения органов здравоохранения осужденных к
ограничению свободы, нуждающихся в стационарном лечении, и оказания им необходимой
медицинской помощи устанавливается нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития
России. Проекты указанных нормативных правовых актов подлежат обязательному согласованию
с Минюстом России.

Время пребывания осужденного на стационарном лечении в лечебном учреждении органов
здравоохранения засчитывается в срок отбывания ограничения свободы.

3. Для медико-санитарного обеспечения осужденных к ограничению свободы в ИЦ могут
создаваться медицинские учреждения (медицинские части) в порядке, аналогичном
установленному ст. 101 УИК для ИУ. Решение о создании таких учреждений принимается
совместно Минюстом и Минздравсоцразвития России.

Указанные медицинские учреждения (медицинские части) создаются для амбулаторного
медико-санитарного обслуживания осужденных к ограничению свободы, если в лечебно-
профилактических учреждениях органов здравоохранения, расположенных по месту нахождения
ИЦ, отсутствует возможность оказания им необходимой медицинской помощи.

4. В соответствии с комментируемой статьей администрация ИЦ несет ответственность за
невыполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.
Указанные требования установлены Федеральным законом от 12 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии со ст. 55 которого за
нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность, а согласно его ст. 57 за причинение вреда вследствие нарушения
санитарного законодательства - гражданско-правовая ответственность.

Статья 53. Условия труда осужденных к ограничению свободы

Комментарий к статье 53

1. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида назначенного им
наказания. В отношении осужденных к ограничению свободы, отбывающих наказание без
изоляции от общества, из всего спектра основных средств исправления осужденных,
предусмотренных УИК (ст. 9), ведущая роль отводится общественно полезному труду и
профессиональной подготовке.

В соответствии с комментируемой статьей осужденные к ограничению свободы
привлекаются к труду в организациях различных форм собственности. Данное положение
предполагает для осужденных обязанность трудиться, а для администрации ИЦ - обязанность
привлекать осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья и профессиональной подготовки.

Учитывая, что обеспечение трудовой занятости осужденных к ограничению свободы в
существующих условиях является одной из наиболее сложных задач, стоящих перед
администрацией ИЦ, закон обязывает органы местного самоуправления содействовать трудовому
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устройству осужденных, отбывающих наказание в ИЦ, расположенном на их территории (ч. 3 ст. 47
УИК).

К этой работе органы местного самоуправления могут привлекать свои службы занятости,
определять при необходимости объекты труда осужденных к ограничению свободы путем
введения соответствующих квот рабочих мест на предприятиях различных организационно-
правовых форм, предоставления этим организациям налоговых и иных льгот.

2. На осужденных к ограничению свободы распространяются положения законодательства о
труде и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих общественные отношения в этой
сфере. Вместе с тем УИК устанавливает для данной категории осужденных определенные
ограничения и обязанности. Так, осужденные к ограничению свободы не имеют права выбирать
место работы, самостоятельно устраиваться на работу либо увольняться с нее по собственному
желанию. Они обязаны работать там, куда их направит администрация ИЦ (п. "б" ч. 3 ст. 50 УИК).
Администрация ИЦ лишь учитывает мнение осужденных при направлении их на работу в ту или
иную организацию, если для этого существуют производственные и иные возможности.

Аналогично поступает администрация организаций, в которых работают осужденные к
ограничению свободы, при решении вопроса о предоставлении им работы по имеющейся у них
специальности. При этом ей запрещается увольнять осужденных с работы, за исключением
случаев, указанных в ч. 2 ст. 55 УИК.

3. Положения комментируемой статьи допускают перевод осужденных на другую работу, в
том числе в другую местность, администрацией организации, в которой работает осужденный к
ограничению свободы. Такой перевод может осуществляться только по согласованию с
администрацией ИЦ. Давая согласие о переводе осужденного на другую работу, в том числе в
другую местность, администрация ИЦ учитывает место расположения рабочего объекта, личность
осужденного и по возможности его мнение. При этом удаленность нового места работы не должна
существенно препятствовать осуществлению контроля за осужденными со стороны
администрации ИЦ.

Определенное преимущество при переводе на работу в другую местность могут иметь
осужденные, которым постановлением начальника ИЦ разрешено проживание с семьей на
арендованной или собственной жилой площади, так как они уже проявили себя с положительной
стороны и поэтому в меньшей степени нуждаются в надзоре. Такой подход представляется
наиболее полезным с точки зрения подготовки осужденных к освобождению.

4. Если осужденные не имеют необходимой специальности, им обеспечиваются получение
начального профессионального образования или профессиональная подготовка.

Учитывая, что строительство необходимого количества ИЦ потребует больших финансовых
затрат государства, одновременное создание на территории ИЦ образовательных учреждений
начального профессионального образования для профессиональной подготовки осужденных к
ограничению свободы представляется трудно осуществимым. К тому же в этом нет
необходимости, поскольку осужденные к ограничению свободы отбывают наказание без изоляции
от общества и им разрешается заочное обучение в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, расположенных на территории соответствующего субъекта РФ
(ст. 50 УИК).

В связи с этим обязанность обеспечивать получение осужденными к ограничению свободы
начального профессионального образования или профессиональной подготовки в соответствии со
ст. 55 УИК возлагается на администрацию организаций, в которых они работают. Обучение
осужденных осуществляется в любых формах, которые имеют возможность реализовать данные
организации. Выбор рабочих специальностей определяется производственной необходимостью.

Статья 54. Обязанности администрации исправительного центра

Комментарий к статье 54

1. Комментируемая статья устанавливает перечень основных обязанностей администрации
ИЦ, которые выполняются в процессе исполнения уголовного наказания в виде ограничения
свободы.

Администрация ИЦ ведет учет осужденных к ограничению свободы. Постановка на учет
осуществляется в день прибытия осужденного в ИЦ на основании копии вступившего в законную
силу приговора (определения, постановления) суда. После этого осужденный считается
отбывающим ограничение свободы и начинает исчисляться срок отбывания наказания.

При постановке на учет осужденным к ограничению свободы разъясняются их права и
обязанности, порядок и условия отбывания наказания, выдается удостоверение личности, которое
они должны постоянно иметь при себе. Они под расписку знакомятся с Правилами внутреннего
распорядка ИЦ и предупреждаются об ответственности за нарушение установленных порядка и
условий отбывания наказания, а также за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы.
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2. Осужденные к ограничению свободы размещаются в специально предназначенных для
этого общежитиях, расположенных на территории ИЦ. Администрация ИЦ обеспечивает
необходимые жилищные и коммунально-бытовые условия с соблюдением санитарно-
гигиенических и противоэпидемических требований, установленных для общежитий. Им
предоставляются отдельные спальные места и постельные принадлежности, организуется
питание (ст. 51 УИК).

3. При содействии органов местного самоуправления администрация ИЦ организует
трудовое устройство осужденных к ограничению свободы. В соответствии со ст. 53 УИК
осужденные привлекаются к общественно полезному труду в организациях различных форм
собственности с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и
профессиональной подготовки, а также с учетом имеющихся производственных и иных
возможностей.

4. Администрация ИЦ обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания наказания
осужденными в течение всего срока их нахождения в ИЦ. Для этого она требует от осужденных и
иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ и Правилами
внутреннего распорядка ИЦ, осуществляет надзор за осужденными по месту жительства и работы
(ст. 60 УИК), проводит обыски осужденных и помещений, в которых они проживают, досмотр их
вещей, изымает запрещенные к приобретению, хранению и использованию предметы и вещества
(ст. 50 УИК), направляет осужденных в необходимых случаях на медицинское
освидетельствование (в целях выявления фактов употребления алкогольных, наркотических,
психотропных или токсических веществ), принимает меры к медицинскому обследованию
осужденных.

Кроме того, администрация ИЦ обеспечивает правопорядок и законность, безопасность
осужденных, персонала ИЦ, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях,
пожарную безопасность объектов учреждения. В случае выявления нарушений установленного
порядка отбывания наказания, режимных требований, установленных органами местного
самоуправления на территории ИЦ, администрация ИЦ принимает меры по их предупреждению и
пресечению. При самовольном отсутствии осужденного на работе или по месту жительства свыше
одних суток администрация ИЦ осуществляет первоначальные мероприятия по установлению
места нахождения и розыску осужденного.

5. В целях стимулирования правопослушного поведения осужденных администрация ИЦ
применяет к ним установленные законом меры поощрения и взыскания. Меры поощрения,
предусмотренные ст. 57 УИК, применяются к осужденным за хорошее поведение и
добросовестное отношение к труду. К осужденным, нарушающим трудовую дисциплину,
общественный порядок или установленные правила проживания, применяются меры взыскания,
предусмотренные ст. 58 УИК. Порядок применения к осужденным мер поощрения и взыскания
определен ст. 59 УИК.

В целях исправительного воздействия на осужденных администрация ИЦ проводит с ними
воспитательную работу. Активное участие осужденных в проводимых мероприятиях
воспитательного характера поощряется и учитывается при определении степени их исправления
(ст. 56 УИК).

Администрация ИЦ ведет работу по подготовке осужденных к освобождению. Осужденным,
имеющим семью и не нарушающим Правила внутреннего распорядка ИЦ, может быть разрешено
проживание с семьей на арендованной либо на собственной жилой площади в условиях менее
строгого надзора со стороны администрации ИЦ (ст. 50 УИК).

6. В случае признания осужденного инвалидом первой или второй группы, достижения
женщиной пятидесятипятилетнего возраста, а мужчиной шестидесятилетнего возраста, а также
наступления беременности осужденной администрация ИЦ готовит представление в суд по месту
отбывания наказания об освобождении данного лица от дальнейшего отбывания наказания либо о
замене ограничения свободы другим видом наказания.

7. Порядок исполнения перечисленных обязанностей определяется положениями гл. 8 УИК и
нормативными правовыми актами Минюста России, в том числе Правилами внутреннего
распорядка ИЦ. Более детальная регламентация обязанностей и прав администрации ИЦ должна
быть предусмотрена в специальном федеральном законе, регламентирующем деятельность
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

Статья 55. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к
ограничению свободы

Комментарий к статье 55

1. Комментируемая статья устанавливает перечень обязанностей администрации
организаций, в которых работают осужденные к ограничению свободы, возлагаемых на них в связи



63

с привлечением осужденных к общественно полезному труду в процессе исполнения уголовного
наказания в виде ограничения свободы.

Администрация указанных организаций обеспечивает привлечение осужденных к труду
путем предоставления им рабочих мест с учетом их пола, возраста, состояния здоровья и
профессиональной подготовки, а при наличии производственных и иных возможностей - с учетом
имеющихся у них специальностей, а также путем организации трудового процесса.

УИК возлагает на администрацию организаций, в которых работают осужденные к
ограничению свободы, обязанность обеспечивать получение ими начального профессионального
образования или профессиональной подготовки. Обучение осужденных осуществляется в любых
формах, которые имеют возможность реализовать данные организации. Выбор рабочих
специальностей определяется производственной необходимостью.

Администрация организаций обеспечивает соблюдение осужденными правил внутреннего
распорядка организаций, требований охраны труда и техники безопасности, производственной
санитарии, создает необходимые производственные и коммунально-бытовые условия на рабочих
объектах, а также участвует в создании надлежащих жилищно-бытовых условий осужденных в ИЦ.

Кроме того, администрация организаций, использующих труд осужденных, оказывает
содействие администрации ИЦ в осуществлении надзора за осужденными, ставит в известность о
фактах нарушений трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка организаций, а также об
отношении к общественно полезному труду.

В соответствии со ст. 56 УИК на администрацию организаций, в которых работают
осужденные к ограничению свободы, возложена обязанность участвовать в процессе исправления
осужденных. Администрация проводит с ними воспитательную работу в форме индивидуальных
бесед, привлечения осужденных к участию в культурно-массовых мероприятиях, общественной
жизни трудового коллектива организации, осуществляет трудовое воспитание.

2. В процессе использования труда осужденных к ограничению свободы администрация
организаций, в которых они работают, обязана соблюдать требования трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих общественные отношения в этой сфере,
за исключением правил приема на работу, увольнения с работы и перевода на другую работу (ст.
53 УИК). В связи с этим использование труда осужденных влечет за собой определенные
ограничения прав администрации организаций, в которых работают осужденные, в решении ряда
трудовых вопросов.

Осужденные к ограничению свободы не могут быть переведены администрацией
организаций на другую работу, тем более в другую местность, без согласия администрации ИЦ.
При этом по возможности должно учитываться мнение осужденного.

Администрации организаций, в которых работают осужденные, запрещается увольнять их с
работы по собственной инициативе. Она может выступать инициатором увольнения осужденного,
если он не может выполнять данную работу вследствие состояния здоровья и ему не может быть
предоставлена другая, более легкая работа. По инициативе администрации организаций,
использующих труд осужденных, они могут быть уволены в связи с сокращением объема работ.

Осужденный к ограничению свободы может быть уволен в связи с его переводом в другой
ИЦ по основаниям, предусмотренным уголовно-исполнительным законодательством РФ, либо
переведен на работу в другую организацию по инициативе администрации ИЦ в порядке,
установленном Правилами внутреннего распорядка ИЦ.

Причиной увольнения осужденного к ограничению свободы из организации является его
освобождение от отбывания наказания по основаниям, установленным уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством РФ, и направление осужденного в другое учреждение,
исполняющее наказания.

Осужденный может быть направлен в ИУ в случае замены ограничения свободы лишением
свободы в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 53 УК РФ, при злостном уклонении от отбывания
наказания, а также в случае вступления в законную силу приговора суда, которым лицо,
отбывающее ограничение свободы, осуждено к лишению свободы за совершение нового
преступления.

Статья 56. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы

Комментарий к статье 56

1. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы направлена на их
исправление, прежде всего на формирование у них уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их
образовательного и культурного уровня, а также на формирование правопослушного поведения.
Соответственно, в ИЦ осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное
воспитание осужденных, способствующее их исправлению.
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2. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы организуется
дифференцированно с учетом категорий осужденных, содержащихся в конкретном ИЦ, срока
наказания, условий содержания. При проведении воспитательной работы учитываются
индивидуальные особенности личности и характера осужденных.

Воспитательная работа с осужденными проводится в индивидуальных, групповых и
массовых формах на основе психолого-педагогических методов, поэтому к уровню
профессиональной подготовки персонала ИЦ, осуществляющего воспитательную работу с
осужденными, предъявляются соответствующие требования.

Обязанность проводить воспитательную работу с осужденными к ограничению свободы
возложена как на администрацию ИЦ, так и на администрацию организаций, в которых они
работают. Администрация проводит с ними воспитательную работу в форме индивидуальных
бесед, привлечения осужденных к участию в культурно-массовых мероприятиях, общественной
жизни трудового коллектива организации, осуществляет трудовое воспитание.

3. Воспитательные мероприятия предусматриваются распорядком дня ИЦ. Участие
осужденных в воспитательных мероприятиях, как правило, обязательно. Исключение может быть
сделано для осужденных, проживающих с семьей на арендованной либо собственной жилой
площади, по разрешению администрации ИЦ. Для этой категории осужденных основной акцент
делается на воспитательной работе, организуемой с ними администрацией организаций, в
которых они работают.

Более детально порядок организации и проведения воспитательных мероприятий
регламентируется Правилами внутреннего распорядка ИЦ.

Активное участие осужденных к ограничению свободы в проводимых мероприятиях
воспитательного характера поощряется в порядке, предусмотренном ст. 59 УИК, и учитывается
при определении степени их исправления наряду с их поведением, отношением к труду и другими
данными, характеризующими личности осужденных. Это особенно важно при решении вопроса о
применении к осужденному такого вида поощрения, как разрешение на проведение отпуска с
выездом за пределы ИЦ, а также при рассмотрении судом обращения осужденного об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания.

Статья 57. Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению свободы

Комментарий к статье 57

1. Комментируемая статья устанавливает перечень мер поощрения, которые могут
применяться к осужденным к ограничению свободы в целях стимулирования их правопослушного
поведения в соответствии с принципами уголовно-исполнительного законодательства РФ (ст. 8
УИК).

Основанием для применения мер поощрения к осужденным к ограничению свободы
является их добросовестное отношение к общественно полезному труду, хорошее поведение,
соблюдение Правил внутреннего распорядка ИЦ, выполнение законных требований
администрации, участие в выполнении работ по благоустройству зданий и территории ИЦ. При
решении вопроса о применении мер поощрения необходимо учитывать и другие критерии,
характеризующие поведение и личность осужденного.

При выборе меры поощрения учитывается длительность периода, в течение которого
осужденный вел себя соответствующим образом. Если до указанного периода осужденный к
ограничению свободы допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания и имеет
взыскания, в первую очередь к нему должна применяться мера поощрения в виде досрочного
снятия ранее наложенного взыскания. После того как все взыскания будут сняты, к осужденному
могут применяться другие меры поощрения, предусмотренные комментируемой статьей.

Порядок применения мер поощрения к осужденным к ограничению свободы регулируется ст.
59 УИК. Решение о применении мер поощрения к осужденным к ограничению свободы выносится в
письменной форме начальником ИЦ или лицом, его заменяющим. Поощрение в виде
благодарности может быть объявлено осужденному начальником отряда ИЦ.

2. Наиболее значимыми мерами поощрения для осужденных к ограничению свободы с точки
зрения уменьшения объема правоограничений, сопровождающих данный вид уголовного
наказания, являются разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы ИЦ, а также
разрешение на проведение за пределами ИЦ выходных и праздничных дней.

В качестве меры поощрения, существенно снижающей уровень правоограничений, в
определенной мере можно расценивать также разрешение осужденному проживания с семьей на
арендованной или собственной жилой площади (ч. 8 ст. 50 УИК). Такое разрешение оформляется
постановлением начальника ИЦ и обусловлено отсутствием у осужденного нарушений Правил
внутреннего распорядка ИЦ. Поскольку данная мера может быть принята только к осужденным,
имеющим семью, она не включена в общий перечень мер поощрения.
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За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду осужденному к ограничению
свободы администрацией ИЦ может быть выдана денежная премия или объявлена благодарность.

Администрация организаций, в которых работают осужденные к ограничению свободы, также
может применять к ним меры поощрения, предусмотренные для работников этой организации,
если не нарушаются порядок и условия отбывания наказания.

3. В настоящее время изменен порядок условно-досрочного освобождения и замены
наказания более мягким видом наказания. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ
установлено, что лица, отбывающие ограничение свободы, могут быть представлены лишь к
замене наказания более мягким видом наказания; условно-досрочному освобождению они не
подлежат. Часть 1 ст. 79 УК РФ определяет, что условно-досрочное освобождение возможно лишь
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы или содержанию в дисциплинарной воинской
части. Часть 1 ст. 80 УК РФ замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания
применяет лишь к лицам, отбывающим ограничение свободы, содержание в дисциплинарной
воинской части или лишение свободы.

Администрация ИЦ в отношении положительно характеризующегося осужденного, которому
неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания, вносит в суд
соответствующее представление, в котором должны содержаться данные о поведении
осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, к совершенному
деянию.

Статья 58. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения
свободы и за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы

Комментарий к статье 58

1. Комментируемая статья устанавливает ответственность за нарушение порядка и условий
отбывания уголовного наказания в виде ограничения свободы.

Порядок отбывания ограничения свободы определен ст. 50 УИК, устанавливающей
обязанности осужденных, а также запрет на приобретение, хранение и использование предметов и
веществ, перечень которых установлен законодательством РФ и Правилами внутреннего
распорядка ИЦ.

Под нарушением порядка и условий отбывания ограничения свободы подразумевается
нарушение осужденным трудовой дисциплины, общественного порядка или установленных правил
проживания, самовольное без уважительных причин оставление территории ИЦ, невозвращение
или несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания, оставление места работы или
места жительства на срок не более 24 часов, нарушение Правил внутреннего распорядка ИЦ,
невыполнение возложенных обязанностей, приобретение, хранение и использование
запрещенных предметов и веществ.

Перечисленные действия рассматриваются в качестве нарушения порядка и условий
отбывания наказания в виде ограничения свободы, когда они зафиксированы в установленном
порядке и за их совершение на осужденного наложено взыскание в письменной форме в
соответствии со ст. 59 УИК.

2. К осужденным, нарушающим порядок и условия отбывания наказания, в том числе
трудовую дисциплину, общественный порядок или установленные правила проживания, а также
самовольно без уважительных причин оставившим территорию ИЦ, не возвратившимся или
несвоевременно возвратившимся к месту отбывания наказания, оставившим место работы или
жительства на срок не более 24 часов, администрацией ИЦ могут применяться выговор,
запрещение покидать общежитие в определенное время суток на срок до одного месяца,
водворение в ДИЗО на срок до 15 суток. Все меры взыскания применяются к осужденным на
основании письменного решения начальника ИЦ или лица, его заменяющего.

В соответствии с ч. 3 ст. 50 УИК осужденные к ограничению свободы, за исключением тех,
кому постановлением начальника ИЦ разрешено проживание с семьей на арендованной либо
собственной жилой площади, обязаны постоянно находиться в пределах ИЦ и не покидать его, а в
ночное время - не покидать общежитие без разрешения администрации ИЦ.

Взыскание в виде запрещения покидать общежитие в определенное время суток на срок до
одного месяца существенно ограничивает права осужденных на свободное передвижение даже в
пределах территории ИЦ. Под определенным временем суток подразумевается свободное время
осужденных, когда они не заняты общественно полезным трудом и не участвуют в работах по
благоустройству зданий и территорий ИЦ.

Водворение в ДИЗО является самым строгим взысканием, применяемым к осужденным к
ограничению свободы. Оно применяется за наиболее грубые либо систематические нарушения
порядка и условий отбывания наказания. Водворение в ДИЗО осуществляется в соответствии с
Правилами внутреннего распорядка ИЦ на срок до 15 суток.



66

3. Из содержания ч. 3 ст. 49 УИК следует, что злостным уклонением от отбывания
ограничения свободы считается самовольное отсутствие осужденного на работе или по месту
жительства свыше одних суток. Это время не засчитывается в срок отбывания ограничения
свободы. Соответственно, злостным уклонением от отбывания ограничения свободы являются
самовольное без уважительных причин оставление осужденным территории ИЦ, невозвращение
или несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания, а также оставление места
работы или жительства на срок свыше 24 часов.

4. Вопреки своему наименованию комментируемая статья, давая определение злостному
уклонению от отбывания ограничения свободы, не устанавливает ответственности осужденных за
указанные действия. Ответственность за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы
установлена уголовным законодательством РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 53 УК РФ в случае
злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, оно
заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного приговором суда. При
этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета
один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

5. При выявлении факта злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения
свободы администрация ИЦ, осуществив первоначальные мероприятия по установлению места
нахождения осужденного и не обнаружив его, объявляет розыск.

При обнаружении осужденный может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может
быть продлен судом до 30 суток. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания
ограничения свободы, начальник ИЦ или лицо, его заменяющее, направляет в суд представление
о замене неотбытой части ограничения свободы лишением свободы. Со дня направления
представления и до решения суда осужденный с санкции прокурора может быть водворен в ДИЗО
на срок до 30 суток.

Статья 59. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению
свободы

Комментарий к статье 59

1. УИК установлена в основном письменная форма документального закрепления мер
поощрения и взыскания, применяемых к осужденным. Администрация ИЦ в лице его начальника
или лица, его заменяющего, имеет право издавать приказы и постановления соответствующего
характера. Данные документы должны носить персональный характер и храниться в личном деле
осужденного. Доведение решения о применении мер взыскания и поощрения осуществляется
гласно с объявлением осужденному под роспись, а также всем лицам, содержащимся в ИЦ.

2. Нормы ч. 2 комментируемой статьи устанавливают, что при применении мер взыскания
должны быть учтены обстоятельства, при которых совершено правонарушение, личность
осужденного и его поведение до момента совершения противоправного деяния. Исчерпывающий
перечень взысканий, которые могут применяться администрацией ИЦ к осужденным, установлен ч.
2 ст. 58 УИК.

Взыскание, применяемое к конкретному лицу, должно соответствовать тяжести и характеру
совершаемого им правонарушения. Тяжесть правонарушения оценивается в зависимости от
объекта, на который направлено противоправное деяние (нарушение трудовой дисциплины,
правил проживания, общественного порядка). При назначении мер взыскания учитывается
характер допущенного противоправного деяния, например совершение действий с особой
дерзостью, в составе группы, в течение длительного времени и т.д.

3. Применяемое к осужденному взыскание должно оказывать на него предупредительное и
воспитательное воздействие, достигаемое оперативностью, с которой следует применение того
или иного взыскания, а также адекватностью принимаемых мер.

Процедура назначения указанных мер ограничена временными рамками. Правонарушения
ввиду различных обстоятельств могут стать известны администрации ИЦ лишь по истечении
времени. В случае обнаружения очевидного правонарушения, не требующего длительного
разбирательства, допускается не позднее 10 суток принять решение о назначении взыскания.
Если же по совершенному правонарушению администрацией ИЦ была назначена служебная
проверка, то взыскание может быть наложено в течение 10 суток со дня ее окончания, но не
позднее 30 суток со дня совершения противоправного деяния. Материалы служебной проверки
приобщаются к личному делу осужденного.

Исполнение взысканий осуществляется немедленно, а в исключительных случаях - в
течение 30 суток с момента наложения взыскания. Обстоятельствами, которые могут
препятствовать исполнению взысканий, являются болезнь осужденного, его отсутствие в
расположении ИЦ и др.
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Согласно ч. 4 ст. 12 и ч. 3 ст. 15 УИК осужденный к ограничению свободы имеет право
самостоятельно, без участия администрации ИЦ, обжаловать ее действия в вышестоящий орган
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры,
органы государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, а также
в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Однако в соответствии с ч. 5 ст.
15 УИК это не приостанавливает исполнение взысканий в установленном порядке.

Если в течение установленного срока взыскание не было реализовано, оно теряет свою
силу, а осужденный считается не имеющим взысканий.

4. УИК наделяет полномочиями по применению мер поощрения и взыскания начальника ИЦ,
который может применять к осужденным все перечисленные в ст. ст. 57, 58 УИК меры поощрения
и взыскания. Начальник ИЦ отвечает за правильность и своевременность назначения данных мер
дисциплинарного характера. В его отсутствие таким правом наделяется должностное лицо, его
замещающее.

5. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду начальником отряда
осужденному может быть объявлена благодарность. Данное решение должно быть оформлено в
виде постановления о применении меры поощрения.

Начальник отряда оформляет все материалы о совершенных осужденными
правонарушениях и о представлении их к поощрению. Составленные письменные документы для
принятия окончательного решения в установленном порядке направляются начальнику ИЦ.

Учет мер взысканий и поощрений в отношении лиц, отбывающих наказания в ИЦ, является
одним из оснований для определения степени их исправления. Наличие у осужденного поощрений
и ранее наложенных взысканий учитывается при решении вопроса о представлении материалов в
суд для замены осужденному неотбытого срока ограничения свободы более мягким видом
наказания или, наоборот, лишением свободы в случае злостного уклонения от отбывания
ограничения свободы.

Статья 60. Надзор за осужденными к ограничению свободы и меры предупреждения
нарушений установленного порядка отбывания ограничения свободы

Комментарий к статье 60

1. Осужденные, содержащиеся в ИЦ, находятся под надзором администрации. Надзор
осуществляется сотрудниками ИЦ в форме наблюдения и контроля. При этом администрация ИЦ
взаимодействует с органами внутренних дел, расположенными по месту дислокации ИУ и месту
работы осужденного. Администрация организаций, где работают осужденные, обязана
контролировать их поведение на производстве, соблюдение ими трудовой дисциплины. Помощь в
осуществлении контроля поведения осужденных могут оказывать общественные объединения и
организации, действующие на территории органа местного самоуправления.

2. Наблюдение и контроль за поведением осужденных осуществляются в целях соблюдения
ими установленного порядка отбывания наказания, предупреждения совершения ими новых
правонарушений. Осуществление наблюдательных и контрольных функций может выполняться с
применением технических средств, например с помощью применения технических средств охраны
и надзора, устройств видеонаблюдения, установленных в помещениях общежитий, ДИЗО и по
периметру территории ИЦ. При передвижении осужденных к месту работы и обратно на
предприятиях промышленности и социальной инфраструктуры в целях осуществления
всеобъемлющего надзора возникает потребность в применении систем дистанционного контроля.
В частности, информация о местонахождении осужденного, параметрах его физического
состояния может передаваться в дежурную часть ИЦ либо близлежащего органа внутренних дел
по радио с помощью специальных датчиков, находящихся у этого лица при себе. Таким же
способом возможно осуществление обратной передачи сообщений от оперативного дежурного к
конкретному осужденному.

3. Применение технических средств контроля и надзора обусловлено необходимостью
получения информации о поведении осужденных, незаконном оставлении ими пределов ИЦ,
совершении иных правонарушений, а также в связи с установлением специального режима на
территории учреждения и вблизи его. Перечень и порядок применения технических средств
надзора и контроля должны быть регламентированы нормативными правовыми актами.

4. Нормы УИК устанавливают ряд обязанностей, которые должен выполнять осужденный при
исполнении наказания в виде ограничения свободы, в частности работать там, куда его направит
администрация ИЦ, постоянно находиться в пределах территории ИЦ и не покидать ее без
разрешения администрации, проживать, как правило, в специально предназначенных для
осужденного общежитиях, не покидать их в ночное время без разрешения администрации ИЦ,
постоянно иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий личность, и т.д.
Наличие данных обязанностей у осужденных обусловливает необходимость обеспечения надзора
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за их поведением. Порядок его осуществления может быть установлен Правилами внутреннего
распорядка ИЦ, а также иными нормативными правовыми актами Минюста России.

5. Одним из действенных средств предупреждения и профилактики нарушений
общественного порядка осужденным является его водворение в ДИЗО, который располагается в
отдельных охраняемых помещениях на территории ИЦ. Требования к оборудованию ДИЗО
техническими средствами охраны и надзора, а также порядок содержания в нем осужденных
устанавливается нормативными документами.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает возможность немедленного водворения
осужденного в ДИЗО за нарушение общественного порядка, чем подчеркивается, что данный
проступок является одним из наиболее грубых нарушений порядка и условий отбывания наказания
в виде ограничения свободы и поэтому он должен быть своевременно пресечен. Дальнейшее
решение о применении к нарушителю мер взыскания, предусмотренных ч. 2 ст. 58 УИК, должно
быть принято администрацией ИЦ в течение 24 часов с момента водворения нарушителя в ДИЗО.

В настоящее время данный вид наказания предполагается существенным образом
реформировать. В Государственную Думу внесен законопроект, суть которого заключается в
установлении для осужденного судом ряда запретов и обязанностей, выполнение которых будет
контролировать УИИ. К этому виду наказания будут осуждаться лица, совершившие преступления
небольшой и средней тяжести, т.е. сущность наказания в виде ограничения свободы станет
совершенно иной. Насколько это наказание будет эффективным, покажет время.

Глава 9. ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ

Статья 61. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград

Комментарий к статье 61

1. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград возможно только в качестве дополнительного наказания за совершение
любого тяжкого или особо тяжкого преступления. Поскольку в санкциях статей Особенной части УК
РФ этот вид наказания не указан, суд по своему усмотрению вправе применять его к виновному в
целях усиления карательного воздействия приговора.

2. Воинскими являются звания, принятые в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах
внешней разведки, федеральных органах безопасности и некоторых других, установленные
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

3. Специальными являются звания, присваиваемые сотрудникам органов внутренних дел,
УИС и других государственных органов, где установлены такие звания.

4. Классными являются чины, присваиваемые государственным служащим, занимающим
государственные должности (например, государственный советник Российской Федерации,
государственный советник 1, 2 или 3 класса и т.д.).

5. Вопрос о лишении специальных и воинских званий или классных чинов может решаться в
отношении лиц как состоящих на службе, так и находящихся в запасе (отставке).

6. Предписания ст. 48 УК РФ, а также комментируемой статьи не распространяются на все
виды званий, носящих квалификационный характер, т.е. подтверждающих признанный
государством уровень профессионального мастерства. К ним относятся ученые степени и звания,
спортивные звания, профессиональные квалификационные разряды. Суд не вправе лишать
осужденного этих званий.

7. Государственными наградами в соответствии с Положением о государственных наградах
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. N 442, являются
звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, а
также почетные звания Российской Федерации. К ним относятся также государственные награды и
почетные звания СССР, воинский орден Святого Георгия и знак отличия - Георгиевский Крест. В
ст. ст. 45, 48 УК РФ и комментируемой статье понятия "почетное звание" и "государственные
награды" разделены, однако исходя из смысла п. 1 названного Положения почетные звания
являются разновидностью государственных наград и наряду с орденами и медалями входят в
систему государственных наград.

8. В связи с распадом СССР на практике возникают вопросы о возможности лишения
осужденного государственных наград либо званий бывшего СССР. Российская Федерация
является правопреемником СССР, а значит, вопрос о лишении указанных наград либо званий
должен решаться по тем же правилам, что и в отношении наград Российской Федерации.

9. После вступления приговора в законную силу суд сообщает об этом органу, присвоившему
звание либо классный чин, и направляет ему заверенную копию приговора. При лишении
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государственных наград (в том числе почетных званий) Российской Федерации копия приговора
направляется в Службу государственных наград Президента РФ.

10. В случае изменения компетенции органа в отношении присвоения специальных званий
или классных чинов копия приговора суда направляется тому должностному лицу, которое
присваивало соответствующее звание или чин, а в случае отсутствия такого должностного лица -
лицу, которое вправе присваивать подобные звания или чин в настоящее время. При лишении
воинского звания военнослужащего запаса копия приговора должна быть отправлена в военный
комиссариат по месту воинского учета этого военнослужащего.

11. О лишении государственных наград и почетных званий Президентом РФ издается указ.
Ордена, медали, знаки отличия и нагрудные знаки к почетным званиям, документы о награждении,
принадлежащие лицу, лишенному их, изымаются правоохранительными органами и направляются
в Службу государственных наград Президента РФ. Положение о государственных наградах
предусматривает возможность восстановления в правах осужденного при отмене приговора по
реабилитирующим основаниям.

12. Комментируемая статья не дает конкретного ответа на вопрос, какими документами
необходимо оформлять исполнение приговора о лишении осужденных высших воинских или
специальных званий, классных чинов, присваиваемых Президентом РФ. В данном случае копия
приговора должна быть направлена судом в Комиссию по высшим воинским должностям и
званиям при Президенте РФ.

13. Поскольку лишение виновного звания и наград влечет за собой отмену всех прав и льгот,
связанных со званием или наградами, соответствующие органы и должностные лица должны
проинформировать об этом организации, применяющие данные льготы (органы здравоохранения,
социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.), а также внести
соответствующие изменения в учетные документы. Должностное лицо, внесшее изменения в
учетные документы, в месячный срок обязано сообщить суду об исполнении приговора.

Статья 62. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 63. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 64. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 65. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 66. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Статья 67. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

Раздел III. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА

Глава 10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА

Статья 68. Места отбывания ареста

Комментарий к статье 68

1. Наказание в отношении лиц, осужденных к аресту, а также лиц, которым это наказание
назначено в порядке замены иного вида наказания, исполняют арестные дома, которые являются
учреждениями УИС и находятся в прямом подчинении ее территориальных органов. Арестные
дома являются юридическими лицами и в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
владеют, пользуются и распоряжаются имуществом УИС, являющимся федеральной
собственностью.

Арестные дома создаются, реорганизуются и ликвидируются территориальными органами
УИС по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном
Минюстом России. Предельная численность осужденных, содержащихся в арестных домах,
утверждается Правительством РФ в соответствии с санитарными нормами, устанавливаемыми
законодательством РФ. Положение об арестных домах утверждается Правительством РФ.

2. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 1996 г. N 2-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 13 декабря 2001 г. N 4-ФЗ) "О введении в действие Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации" положения УИК о наказании в виде ареста
вводятся в действие федеральным законом или федеральными законами по мере создания
необходимых условий для исполнения этого вида наказания, но не позднее 2006 г. <1>.
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--------------------------------
<1> Следует иметь в виду, что 10 марта 2006 г. Государственной Думой принят в первом

чтении проект закона, отменяющий наказание в виде ареста.

Основным из названных условий является создание в составе учреждений УИС арестных
домов с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей их функционирование.

Поскольку осужденные к аресту должны отбывать наказание в арестных домах, находящихся
по месту их осуждения, необходимым условием для исполнения этого вида наказания является
создание указанных учреждений в каждом субъекте РФ. Однако по предварительным расчетам
специалистов, для исполнения наказания в виде ареста на первом этапе необходимо построить не
менее 140 специализированных учреждений - арестных домов (по типу существующих тюрем), что
потребует, учитывая увеличение штатной численности сотрудников УИС, больших финансовых
средств, которыми государство в настоящее время не располагает. Таким образом, норма
комментируемой статьи, в соответствии с которой осужденные к аресту отбывают наказание в
арестных домах по месту осуждения, требует корректировки, поскольку одновременное создание
указанных учреждений не только в каждом субъекте РФ, но и в других местах является задачей
трудно осуществимой.

3. Лица, которым арест назначен в порядке замены иного вида наказания, могут быть
направлены для отбывания наказания в арестные дома другого субъекта РФ.

Учитывая краткосрочность наказания в виде ареста, необходимость сохранения социально
полезных связей, особенно в отношении несовершеннолетних осужденных, а также негативные
моменты, связанные с перемещением осужденных, закон предусматривает отбывание
осужденными всего срока наказания, как правило, в одном арестном доме. В исключительных
случаях допускается перевод осужденного из одного арестного дома в другой. Основанием для
такого перевода может служить болезнь осужденного, когда арестный дом не располагает
возможностью оказать осужденному необходимую медицинскую помощь в случаях, не терпящих
отлагательства, либо не в состоянии обеспечить требуемую изоляцию больного от здоровых
осужденных.

Определенные виды медицинской помощи могут быть оказаны осужденным к аресту лишь в
лечебно-профилактических учреждениях, предназначенных для медицинского обслуживания
осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. Отсутствие такого учреждения в
регионе также может служить основанием для перевода осужденного в другой арестный дом при
наличии соответствующего медицинского заключения.

Осужденный может быть переведен в другой арестный дом и в случае, если его личная
безопасность при наличии реальной угрозы жизни и здоровью не может быть обеспечена иным
способом. Данная норма вытекает из положений ст. 13 УИК, устанавливающей право осужденного
на личную безопасность, в соответствии с которой осужденный вправе обратиться к любому
должностному лицу арестного дома с просьбой об обеспечении личной безопасности в случае
возникновения угрозы. При этом должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по
обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного. Решение о переводе осужденного
в безопасное место или других мерах, устраняющих угрозу личной безопасности осужденного,
принимает начальник арестного дома по заявлению осужденного либо по собственной
инициативе.

Под иными исключительными обстоятельствами, препятствующими дальнейшему
нахождению осужденного в арестном доме, следует понимать обстоятельства, угрожающие жизни
и здоровью других осужденных либо дестабилизирующие функционирование учреждения и
могущие привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Порядок перевода осужденных из одного арестного дома в другой определяется Минюстом
России.

Военнослужащие отбывают наказание в виде ареста на гауптвахте. Исполнение уголовного
наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих регламентируется
положениями гл. 19 УИК.

Статья 69. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста

Комментарий к статье 69

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста впервые были регламентированы
ИТК, но на практике не применялись.

Наказание в виде ареста устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае
замены обязательных или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее
одного месяца. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора
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шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в
возрасте до 14 лет (ст. 54 УК РФ).

В ч. 1 комментируемой статьи получил развитие принцип раздельного содержания в местах
изоляции от общества различных категорий осужденных, вытекающий из ст. 80 УИК, которая
устанавливает требования раздельного содержания осужденных к лишению свободы в ИУ, в том
числе тюрьмах. УИК предусмотрено раздельное размещение в арестных домах мужчин, женщин,
несовершеннолетних, а также лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы и
имеющих судимость.

Данное положение позволяет создать условия для реализации в отношении осужденных к
аресту принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, а также
ограничить негативное влияние на осужденных со стороны лиц, представляющих повышенную
опасность для общества и имеющих большой опыт преступной деятельности.

Отсутствие в комментируемой статье нормы об изолированном и раздельном содержании
осужденных - бывших работников судов и правоохранительных органов не означает, что такое
деление осуществлять не следует. То же относится к лицам, ранее отбывавшим уголовное
наказание в виде ареста и имеющим судимость. Данные лица должны содержаться изолированно
от других осужденных к аресту.

2. В соответствии со ст. 54 УК РФ наказание в виде ареста заключается в содержании
осужденных в условиях строгой изоляции от общества, что предполагает организацию
надлежащей охраны и постоянного надзора за ними.

Учитывая краткосрочность наказания в виде ареста и достаточно жесткие условия
содержания в арестных домах, ограничения в отношении привлечения осужденных к труду, а
также то, что в арестных домах не осуществляется общее и профессиональное образование,
профессиональная подготовка осужденных, они не привлекаются к оплачиваемому общественно
полезному труду, установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) является
основным средством исправления осужденных к аресту. Иными словами, уголовное наказание в
виде ареста призвано оказывать прежде всего шоковое карательное воздействие на осужденных,
заставляя их тем самым отказаться от дальнейшей преступной деятельности.

Законодатель, распространяя на осужденных к аресту условия содержания, установленные
УИК для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего режима в
тюрьмах, формально пошел по пути гуманизации исполнения наказания, так как ИТК приравнивал
условия содержания осужденных к аресту к условиям строгого режима в тюрьмах. Однако
фактически осужденные к аресту содержатся в более жестких условиях по сравнению с
осужденными, содержащимися на строгом режиме в тюрьмах.

Осужденные к аресту должны содержаться в арестных домах в запираемых общих камерах;
свободное перемещение по территории арестного дома им не разрешается. В необходимых
случаях по мотивированному постановлению начальника арестного дома и с согласия прокурора
осужденные могут содержаться в одиночных камерах.

Осужденным к аресту не предоставляются свидания, за исключением свиданий с
адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.
Предоставление краткосрочных свиданий с родителями или лицами, их заменяющими,
продолжительностью до трех часов один раз в месяц предусмотрено только для
несовершеннолетних осужденных к аресту.

Осужденным к аресту не разрешается получение посылок, передач и бандеролей, кроме
содержащих предметы первой необходимости и одежду по сезону, в то время как осужденным,
содержащимся на строгом режиме в тюрьме, разрешено получать одну посылку и одну бандероль
в течение года и иметь за этот же период два краткосрочных свидания. В арестных домах не
разрешается передвижение без конвоя независимо от личности, поведения и степени
исправления осужденного. Ежемесячное приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости возможно на сумму втрое меньшую, чем для осужденных, содержащихся на
строгом режиме в тюрьме. Эта сумма не может превышать 20% МРОТ (на строгом тюремном
режиме - 60% МРОТ).

Осужденные к аресту ежедневно пользуются прогулкой продолжительностью не менее
одного часа, а несовершеннолетние - не менее полутора часов. Прогулки проводятся покамерно в
дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе части территории арестного
дома в порядке, установленном ст. 93 УИК для осужденных к лишению свободы. Прогулка
осужденного может быть досрочно прекращена в случае нарушения им установленных Правил
внутреннего распорядка.

При исключительных личных обстоятельствах, связанных со смертью или тяжелой болезнью
близкого родственника, угрожающей жизни больного, осужденному к аресту может быть разрешен
телефонный разговор с близкими родственниками в порядке, установленном ст. 92 УИК для
осужденных к лишению свободы. Заметим, что в отношении лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, ограничения в ведении телефонных разговоров вообще сняты, а если в
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отдельных местах они и имеются, то это обусловлено отсутствием технических возможностей (но
даже в этом случае телефонных разговоров не может быть менее шести в году).

Достаточно жесткие условия отбывания наказания в виде ареста могут вызвать вопрос о
нарушении принципа гуманизма, однако это компенсируется краткосрочностью отбывания данного
вида наказания (за аналогичные преступления срок отбывания наказания в виде лишения свободы
был бы куда более длительным). То, что осужденный не выпадает на длительное время из
нормальной жизни (что, как правило, сопровождается утратой родственных и социальных связей),
не подвергается продолжительной обработке криминальными элементами, позволяет ему гораздо
быстрее адаптироваться после освобождения к жизни общества и стать его полноправным
членом. Однако степень жесткой терапии все же следует существенно смягчить, иначе ставится
под угрозу реализация принципов равенства, дифференциации и индивидуализации наказания,
когда лица, совершившие преступление небольшой тяжести, отбывают наказание в более строгих
условиях, чем опасные и особо опасные преступники.

3. В целях реализации положений УИК, требований подзаконных нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде ареста,
администрация арестных домов обязана обеспечивать правопорядок и законность в арестных
домах, безопасность осужденных, персонала УИС, а также граждан, находящихся на их
территориях, изоляцию осужденных (в том числе различных категорий осужденных друг от друга),
надзор за их поведением, проводить воспитательную работу с осужденными, обеспечивать
пожарную безопасность арестных домов и т.д.

Для этого администрации арестных домов предоставлено право требовать от осужденных
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ, и соблюдения Правил
внутреннего распорядка арестных домов, применять в отношении нарушителей режима отбывания
наказания предусмотренные УИК меры взыскания, проводить медицинское освидетельствование и
назначать медицинское обследование осужденных, производить обыски осужденных и досмотры
их вещей, проводить фотографирование, аудио- и видеозаписи, осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, первоначальные мероприятия по розыску осужденных и другие меры,
способствующие выполнению возложенных на нее функций.

Более детально порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде ареста, а
также действия администрации, поведение осужденных и иных лиц, посещающих арестные дома,
регламентируются Правилами внутреннего распорядка арестных домов, утверждаемыми
Минюстом России по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.

Статья 70. Привлечение к труду осужденных к аресту

Комментарий к статье 70

Учитывая характер уголовного наказания в виде ареста, привлечение осужденных к аресту к
оплачиваемому общественно полезному труду, а также их профессиональное образование и
профессиональная подготовка УИК не предусмотрены.

Вместе с тем администрация арестного дома вправе привлекать осужденных к работам по
хозяйственному обслуживанию арестного дома без оплаты труда с учетом их пола, возраста,
трудоспособности и состояния здоровья. Администрация арестного дома в связи с этим обязана
организовать данную работу, обеспечить учет отработанного осужденными времени, контроль за
выполнением осужденными работ по хозяйственному обслуживанию.

К работам по хозяйственному обслуживанию арестного дома осужденные привлекаются в
порядке очередности по графику, составленному администрацией арестного дома.
Продолжительность этих работ не должна превышать четырех часов в неделю при суммарном
учете отработанного времени.

Характер работ по хозяйственному обслуживанию арестного дома, к которым привлекаются
осужденные к аресту, а также перечень работ, на которых запрещается использование труда
осужденных, устанавливаются Правилами внутреннего распорядка арестных домов. К таким
работам могут быть отнесены уборка камеры и других помещений, территории арестного дома,
работы по благоустройству и мелкому ремонту и др. Труд осужденных к аресту организуется
только на территории арестного дома.

Участие осужденных в работах по хозяйственному обслуживанию арестного дома является
обязательным. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а
также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, могут привлекаться к
труду по их желанию.

Статья 71. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту

Комментарий к статье 71
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1. В целях стимулирования правопослушного поведения осужденных к аресту
комментируемой статьей предусмотрено применение к ним мер поощрения в виде благодарности,
досрочного снятия ранее наложенного взыскания или разрешения телефонного разговора.

Порядок применения мер поощрения к осужденным к аресту регулируется ст. 114 УИК,
устанавливающей порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы.
Благодарность объявляется в устной или письменной форме, другие поощрения - только в
письменной форме. Поощрение в письменной форме объявляется приказом начальника арестного
дома или лица, его заменяющего.

Основанием для применения мер поощрения является хорошее поведение осужденных к
аресту, под которым следует понимать соблюдение ими Правил внутреннего распорядка арестных
домов, выполнение законных требований администрации, добросовестное участие в выполнении
работ по хозяйственному обслуживанию арестного дома. При решении вопроса о применении мер
поощрения необходимо учитывать и другие критерии, характеризующие поведение осужденного.

При выборе меры поощрения учитывается длительность периода, в течение которого
поведение осужденного оценивается администрацией арестного дома как хорошее. Если до
указанного периода осужденный к аресту допускал нарушения установленного порядка отбывания
наказания и имеет взыскания, в первую очередь к нему должна применяться мера поощрения в
виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания. После того как все взыскания будут сняты,
осужденному может быть объявлена благодарность за хорошее поведение либо разрешен
телефонный разговор.

Учитывая, что в соответствии со ст. 69 УИК осужденным к аресту телефонный разговор с
близкими может быть разрешен только при исключительных личных обстоятельствах, поощрение
в виде разрешения телефонного разговора существенно снижает уровень правоограничений,
которые сопровождают данный вид уголовного наказания. Поэтому поощрение в виде разрешения
телефонного разговора является наиболее значимым в условиях отбывания наказания
осужденными ареста и должно применяться в соответствующих случаях. Однако такой вид
поощрения отсутствует в перечне мер поощрения, предусмотренных ст. 119 УИК, в связи с чем
возникает коллизия норм, которая должна быть устранена.

В соответствии со ст. 92 УИК, устанавливающей порядок осуществления телефонных
разговоров осужденных к лишению свободы, в настоящее время могут быть разрешены
телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих
наказания. Телефонный разговор может осуществляться под контролем администрации арестного
дома. Продолжительность телефонного разговора ограничена 15 минутами. Оплата телефонного
разговора осуществляется осужденным из собственных средств.

2. За нарушение установленного порядка отбывания наказания в целях воспитательного
воздействия к осужденным могут применяться меры взыскания в виде выговора или водворения в
ШИЗО на срок до 10 суток.

Порядок применения мер взыскания к осужденным к аресту регулируется ст. 117 УИК,
устанавливающей порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы.
Выговор объявляется в устной или письменной форме, другие взыскания - только в письменной
форме. Взыскание в письменной форме налагается постановлением начальника арестного дома
или лица, его замещающего.

При определении меры взыскания к осужденному к аресту необходимо учитывать
обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение.
Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения.

Водворение в ШИЗО является наиболее строгим взысканием, существенно ухудшающим
условия содержания осужденных к аресту. В ШИЗО арестных домов обеспечиваются условия
содержания осужденных, установленные ст. 118 УИК для ШИЗО ИУ.

В настоящее время ст. 118 УИК не предусматривает возможность организации питания
осужденных, водворенных в ШИЗО, по пониженным нормам в случае отказа от работы по
хозяйственному обслуживанию помещений.

Осужденные, на которых наложено взыскание в виде водворения в ШИЗО, имеют право
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час. В случае перевода
осужденного из ШИЗО в лечебно-профилактическое учреждение УИС (медицинскую часть) срок
его нахождения в лечебном учреждении засчитывается в срок отбывания взыскания.

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с
нарушением проводилась проверка - со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня
совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях - не
позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько
взысканий.

Таким образом, в процессе применения к осужденным к аресту мер поощрения и взыскания
реализуются принципы индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер
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принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного
поведения, соединения наказания с исправительным воздействием (ст. 8 УИК).

Статья 72. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к
аресту

Комментарий к статье 72

1. Учитывая, что в соответствии со ст. 69 УИК на осужденных к аресту распространяются
условия содержания, установленные для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание
в условиях общего режима в тюрьме, их материально-бытовое обеспечение осуществляется по
нормам, установленным ст. 99 УИК для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в
тюрьмах в условиях общего режима. Материально-бытовое обеспечение несовершеннолетних
осужденных к аресту осуществляется по нормам, установленным для осужденных к лишению
свободы, отбывающих наказание в воспитательной колонии.

Норма жилой площади в арестных домах в расчете на одного осужденного к аресту не может
быть менее 2,5 кв. м. Для несовершеннолетних осужденных эта норма не может быть менее 3,5 кв.
м.

Осужденным к аресту предоставляются индивидуальные спальные места и постельные
принадлежности. Им предоставляются банно-прачечное и парикмахерское обслуживание,
средства индивидуальной гигиены.

Осужденные к аресту обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и климатических
условий по нормам вещевого довольствия, предусмотренным для осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в тюрьмах на общем режиме, которые утверждаются
Минюстом России.

В арестных домах организуется трехразовое питание осужденных. Питание и материально-
бытовое обеспечение осужденных к аресту осуществляются в соответствии с нормами,
установленными Правительством РФ, за счет государства. При этом для различных категорий
осужденных к аресту (больных, осужденных, содержащихся в ШИЗО, и др.) устанавливаются
различные нормы питания.

Сверх установленного ст. 69 УИК размера средств, разрешенных к расходованию на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, осужденные к аресту могут
за счет собственных средств дополнительно приобретать разрешенную к использованию в
арестных домах одежду, оплачивать дополнительные лечебно-профилактические и иные услуги,
предоставляемые по их желанию и определяемые Правилами внутреннего распорядка арестных
домов.

2. Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к аресту
организуется и предоставляется в соответствии с законодательством РФ и Правилами
внутреннего распорядка арестных домов. Для медицинского обслуживания осужденных в
арестных домах организуются медицинские части. Осужденным к аресту могут предоставляться
дополнительные платные лечебно-профилактические услуги при наличии соответствующих
условий.

Администрация арестных домов обязана обеспечивать охрану здоровья осужденных,
развивать материально-техническую базу и социальную сферу арестных домов. Она несет
ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических
требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

Администрация арестных домов вправе направлять на медицинское освидетельствование
осужденных в целях выявления фактов употребления алкоголя, наркотических, психотропных или
токсических веществ и в необходимых случаях принимать меры к медицинскому обследованию
осужденных.

В случае отказа осужденного к аресту от приема пищи и возникновения угрозы его жизни
допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Глава 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 73. Места отбывания лишения свободы

Комментарий к статье 73
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1. Лишение свободы в настоящее время является самым суровым видом уголовного
наказания. Гражданин лишается одного из самых важных прав - возможности определять свой
образ жизни, а не только ее ритм и характер свободы передвижения. В процессе отбывания
наказания в виде лишения свободы гражданин вынужден претерпевать существенные
ограничения режимного и бытового характера, свободы выбора трудовой деятельности и др.

2. Исполнение наказания в виде лишения свободы предполагает создание государством
соответствующих видов ИУ, организацию их функционирования, что связано с осуществлением
задач охраны, обеспечения безопасности осужденных, исправительного воздействия,
жизнеобеспечения, включая бытовое и медицинское обслуживание. Все это предполагает
значительные расходы государства на содержание учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы. Именно высокая затратность исполнения наказания в виде
лишения свободы во многом сдерживает активное проведение крупномасштабной реформы УИС в
целом.

3. Комментируемая статья (ч. 1) закрепляет положение о том, что осужденные к лишению
свободы, кроме указанных в ч. 4 комментируемой статьи, отбывают наказание в ИУ в пределах
территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. От реализации этого
положения во многом зависят не только расходы на перемещение (этапирование) осужденных, но
и возможности привлечения общественности к исправлению осужденных, поддержания их
социально полезных связей. Территориальный принцип отбывания наказания создает
предпосылки для улучшения организации производства в ИУ, бытовых условий и комплектования
их персонала, повышения эффективности контроля за деятельностью ИУ.

Данное положение УИК весьма существенно для УИС в целом, поскольку ориентировано на
более гуманное отношение к осужденным, обеспечение их прав на свидания с родственниками,
успешную адаптацию в обществе после освобождения от наказания. Его осуществление
позволяет повысить ответственность органов представительной власти субъектов РФ за
организацию исполнения наказания на их территории.

4. Реализация данных положений на практике подтвердила правильность территориального
принципа отбывания наказания в виде лишения свободы, что привело к повышению статуса
территориальных систем исполнения наказания и позволило организовать исправительное
воздействие на осужденных с учетом региональных особенностей, а также облегчить их
адаптацию после освобождения от наказания.

5. Закон, определяя общее правило относительно места отбывания наказания в виде
лишения свободы, вместе с тем делает из него исключения. Так, согласно ч. 1 комментируемой
статьи осужденные могут быть направлены в соответствующие ИУ, расположенные на территории
другого субъекта РФ: 1) по состоянию здоровья осужденных; 2) для обеспечения их личной
безопасности; 3) с их согласия.

Два первых случая не вызывают необходимости в дополнительных разъяснениях, их суть
очевидна. Что касается третьего случая, то речь здесь идет прежде всего о направлении
осужденных в лесные колонии-поселения, переводах, связанных с просьбами тех родственников
осужденных, которые проживают на территории других субъектов РФ. Данные вопросы решаются
индивидуально с учетом всех факторов, обусловливающих необходимость такого перевода.

6. В ч. 2 комментируемой статьи регламентируется ситуация, когда на территории того или
иного субъекта РФ отсутствует тот вид ИУ, который назначен осужденному по приговору суда,
либо он существует, но по различным причинам (превышение лимита, карантин и т.п.) в него
невозможно поместить осужденного. В таком случае закон разрешает по согласованию с
соответствующими органами управления УИС направление осужденных в ИУ, расположенные на
территории другого субъекта РФ.

Следует отметить, что в последние годы МВД, а позднее и Минюст России неоднократно
указывали на необходимость создания на территории субъектов РФ всех важнейших видов ИУ,
которые предусмотрены действующим законодательством. Однако решение этой задачи требует
значительных материальных затрат. Необходимо также учитывать, что ранее в условиях плановой
экономики ИУ сосредоточивались в основном в северных и восточных регионах страны.

7. Часть 3 комментируемой статьи отдельно регламентирует место отбывания наказания
осужденных женщин и несовершеннолетних.

Доля осужденных женщин в общем составе осужденных не является значительной, поэтому
в отношении их нецелесообразно создание специализированных ИУ на территории каждого
субъекта РФ, тем более что в настоящее время согласно ч. 2 ст. 74 УИК в одной ИК могут
создаваться изолированные участки с различными видами режима. В связи с этим УИК установил,
что данная категория осужденных направляется для отбывания наказания по месту нахождения
соответствующих ИУ. Для несовершеннолетних осужденных концепция реформирования УИС
предусматривает создание ИУ на территориях всех субъектов РФ. В ВК создаются изолированные
участки, функционирующие на правах ИК общего режима, куда будут переводиться лица,
достигшие 18 лет. Однако практика показала нецелесообразность концентрации взрослых лиц на
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территории ВК, в связи с чем в Государственную Думу внесен законопроект об исключении ч. 3 ст.
140 УИК, разрешающей оставлять всех осужденных в возрасте 18 - 21 года в локальных участках
ВК.

8. В настоящее время согласно ч. 4 комментируемой статьи из общего правила отбывания
наказания по месту проживания или осуждения сделаны существенные исключения, касающиеся
лиц, осужденных за отдельные особо тяжкие преступления, осужденных при особо опасном
рецидиве преступлений, осужденных к отбыванию лишения свободы в тюрьме и осужденных,
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. Данные лица
направляются для отбывания наказания в соответствующие ИУ, расположенные в местах,
определяемых федеральным органом УИС. Это сделано в основном не из стремления ужесточить
карательное воздействие на данные категории осужденных, а главным образом в
профилактических целях и из соображений обеспечения безопасности. Действительно,
террористы, похитители людей, бандиты, члены незаконных вооруженных формирований и другие
особо опасные преступники представляют повышенную общественную опасность, в связи с чем
нежелательна их концентрация в ИУ, расположенных в крупных городах, зонах отдыха и туризма,
в "горячих" точках и тому подобных местностях, где имеются широкие возможности для контактов
с криминальной средой на свободе. Поэтому их целесообразно содержать в ИУ, расположенных в
отдаленных и труднодоступных районах страны, что позволяет охранять их более эффективно и
вести разнообразную профилактическую работу.

Статья 74. Виды исправительных учреждений

Комментарий к статье 74

1. Эффективность достижения целей наказания в виде лишения свободы во многом зависит
от рационально построенной системы ИУ. Данный вопрос включает в себя уголовно-правовой
(какая категория осужденных должна отбывать наказание в том или ином виде ИУ), материально-
технический (каков порядок построения зданий ИУ, включая связанную с этим инфраструктуру),
исправительный (каков способ размещения осужденных для их проживания) и управленческий
(предполагает строительство и оборудование административных зданий, включая способы охраны
и надзора за осужденными) аспекты.

2. Указанные аспекты свидетельствуют о сложности построения рациональной системы ИУ,
ее высокозатратности для государства. По существу ИУ представляют собой институт,
обеспечивающий достаточно автономно на небольшой территории жизнедеятельность не только
осужденных, но и персонала (администрации). По затратам строительство одного ИУ
приравнивается к стоимости создания гуманитарного университета со всей инфраструктурой и
профессорско-преподавательским составом.

3. На построение системы ИУ влияют многие факторы: политический режим, состояние
экономики, уголовная и уголовно-исполнительная политика, состояние и структура преступности,
установленная законом уголовно-правовая классификация преступлений по степени их тяжести,
уровень развития уголовной и уголовно-исполнительной теории, отечественный и зарубежный
опыт решения подобного рода проблем, существующие традиции.

4. ИУ представляют сложную систему, которая включает в себя различные виды данных
учреждений: тюрьмы, колонии, лечебные учреждения и т.п. Каждое государство вырабатывает
свой подход к построению системы ИУ, однако определяющим моментом для построения любой
исправительной системы является классификация осужденных. В зависимости от этого
устанавливаются конкретные виды ИУ, их лимиты (наполняемость), формы и методы работы с
осужденными. Комментируемая статья как раз и закрепляет виды ИУ в зависимости от той или
иной категории осужденных, приговоренных судом к отбыванию наказания в виде лишения
свободы.

Основанием классификации конкретных видов ИУ, закрепленных в комментируемой статье,
являются демографические (пол, возраст осужденного), уголовно-правовые (тяжесть
совершенного преступления, количество судимостей), медицинские (состояние здоровья) и
исправительные (поведение осужденного в процессе отбывания наказания) критерии, что
позволяет дифференцировать исполнение наказания с учетом важнейших личностных
характеристик осужденных, исключить негативное влияние неоднократно судимых на впервые
осужденных, обеспечить рациональное применение средств исправительного воздействия.

5. УИК в ч. 1 комментируемой статьи устанавливает следующую систему ИУ: ИК, ВК,
тюрьмы, лечебные ИУ. Особо отмечается, что СИЗО выполняют функции ИУ в отношении
осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию или имеющих
краткие (до шести месяцев) сроки наказания. Порядок исполнения наказания в указанных ИУ
изложен в гл. 16 УИК.
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На основе вышеприведенной общей классификации ИУ определяются конкретные виды
колоний, тюрем, лечебных учреждений, которые исполняют наказание в отношении какой-либо
категории осужденных.

6. В ч. 2 комментируемой статьи определены следующие виды ИК: колонии-поселения; ИК
общего режима; ИК строгого режима; ИК особого режима.

ИК названы первыми в комментируемой статье среди видов ИУ не случайно, поскольку в них
отбывает наказание большая часть осужденных к лишению свободы. В настоящее время из
наименования ИК исключено слово "трудовая". Тем самым законодатель не акцентирует внимание
на труде осужденных как основной задаче ИК, что во многом ориентирует на изменение политики
и практики исполнения наказания.

Важно также, что в УИК, в отличие от ранее действовавшего исправительно-трудового
законодательства, отсутствует положение о том, что колонии являются основным видом ИУ, чем
подчеркнута значимость всех видов ИУ для достижения целей наказания.

7. В юридической литературе встречается мнение, что колонии являются "изобретением"
советской исправительно-трудовой системы, которое обеспечивало народное хозяйство дешевой
рабочей силой - осужденными <1>. С этим нельзя согласиться, поскольку колонии как вид ИУ
рассматривались и рекомендовались в качестве достаточно прогрессивного ИУ еще в начале XX
в. Бернским международным тюремным конгрессом. Другое дело, что данный вид ИУ в советское
время выступал составной частью плановой экономики со всеми ее негативными и позитивными
факторами.

--------------------------------
<1> См., например: Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть:

Учебное пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань, 1998. С. 387.

8. Закон предусматривает три вида колоний-поселений: для осужденных за преступления,
совершенные по неосторожности; для осужденных за умышленные преступления небольшой и
средней тяжести; для осужденных, переведенных из ИК общего и строгого режимов в порядке,
установленном ч. 2 и ч. 3 ст. 78 УИК.

9. В ИК общего режима отбывают наказание впервые осужденные к лишению свободы за
совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений, а
также лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы,
в случае перевода их из колоний-поселений.

В ИК строгого режима содержатся мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве и опасном рецидиве преступлений,
если осужденный ранее отбывал наказание в виде лишения свободы.

В ИК особого режима отбывают наказание наиболее опасные преступники: осужденные
мужчины при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному лишению
свободы; осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением
свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

10. Тюрьмы являются существенным звеном в системе ИУ. По сравнению с западными
моделями исполнения наказания тюрьмы в отечественной пенитенциарной практике не играют
ведущей роли, однако им придается особое значение при реализации принципа дифференциации
исполнения наказания: в случае злостного нарушения установленного порядка отбывания
наказания осужденные переводятся из ИК в тюрьму.

В тюрьме также могут отбывать наказание осужденные к лишению свободы на срок свыше
пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве
преступлений. Закон указывает лишь на формальные уголовно-правовые признаки, служащие
основанием для направления осужденного на тюремный режим. Однако при фактическом решении
вопроса о направлении осужденного, подпадающего под указанные уголовно-правовые признаки,
на тюремный режим или в ИК соответствующего режима всегда учитываются и личностные
характеристики осужденного: склонность к побегу, лидерство в уголовной среде и т.п.

11. Для исполнения наказания в отношении несовершеннолетних осужденных
предусматривается создание ВК. Акцент законодателя на термин "воспитательные" не случаен: по
сравнению с ИК здесь предусмотрены более широкие возможности для психолого-педагогического
воздействия на личность несовершеннолетнего преступника.

По общему правилу в ВК содержатся несовершеннолетние осужденные до достижения ими
возраста 18 лет. Однако в ВК могут быть оставлены осужденные до достижения ими возраста 21
года, что может быть вызвано необходимостью продолжения обучения в школе, потребностями
производства, активной работой данных лиц в самодеятельных организациях осужденных и т.п.
Сейчас в ВК могут создаваться изолированные участки, функционирующие как ИК общего режима,
для содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 18 лет.
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12. Специализированные лечебно-профилактические учреждения создаются для
осужденных к лишению свободы, признанных больными алкоголизмом или наркоманией, а также
страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

Наряду с лечебными ИУ законодатель называет лечебно-профилактические учреждения. Как
показывает практика, в них содержатся осужденные, больные туберкулезом. В подобного рода
учреждениях осужденные содержатся в соответствии с условиями того вида режима колонии,
который определил суд. Поэтому законодатель подчеркивает, что лечебно-профилактические
учреждения в полной мере реализуют, наряду с лечением осужденных, исправительное
воздействие.

Статья 75. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания

Комментарий к статье 75

1. В организации исполнения наказания в виде лишения свободы важным является период,
связанный с направлением осужденных для отбывания наказания в ИУ. Четкая регламентация
этого процесса призвана, с одной стороны, избежать перегрузки СИЗО осужденными, в отношении
которых приговор суда вступил в законную силу, а с другой - обеспечить своевременное
применение мер исправительного воздействия в отношении осужденных непосредственно в
учреждениях, исполняющих наказания.

2. Закон устанавливает правило, согласно которому осужденные к лишению свободы
направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией
СИЗО извещения о вступлении приговора суда в силу. В течение этого срока оформляются
необходимые документы, определяются конкретные виды транспорта для доставки осужденных в
ИУ.

3. Свои особенности имеются в порядке направления для отбывания наказания осужденных
к лишению свободы, которые к моменту вступления приговора в законную силу не находились под
стражей. В данном случае все документы, связанные с обращением приговора и исполнением,
направляются в органы внутренних дел по месту жительства, которые по их получении обязаны
взять осужденного под стражу и доставить в место предварительного заключения.

4. В настоящее время наибольшая часть осужденных отбывает наказание в пределах
территории субъекта РФ, где они проживали или были осуждены, в связи с чем имеются большие
возможности координации действий администрации СИЗО и ИУ для решения вопроса о
направлении осужденных в места отбывания наказания в определенные законом сроки, выбора
учреждения, позволяющего эффективно организовать исправительное воздействие в отношении
конкретного осужденного. В этих целях в ряде СИЗО, расположенных в областных центрах,
создаются специализированные психолого-диагностические лаборатории.

5. Комментируемая статья закрепляет права осужденных, которыми они могут
воспользоваться в течение десятидневного срока, отведенного на подготовку для их направления
в ИУ. В частности, осужденный имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или
иными лицами.

Определив место отбывания наказания осужденного, администрация СИЗО обязана
поставить в известность одного из родственников осужденного (по его выбору) о том, куда он
направляется для отбывания наказания. В извещении указывается, когда осужденный выбыл из
СИЗО, наименование и адрес ИУ, в которое он направлен.

Статья 76. Перемещение осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 76

1. Комментируемая статья имеет важное значение для обеспечения прав осужденных, их
личной безопасности, предупреждения распространения тюремных традиций среди осужденных.
Дело в том, что во время этапирования осужденные находятся в постоянном контакте, и при
несоблюдении ряда обязательных требований создаются реальные предпосылки для указанных
выше негативных явлений. Учитывая данные обстоятельства, УИК впервые на законодательном
уровне закрепил принципиальные положения о порядке перемещения осужденных к лишению
свободы.

2. Особый порядок перемещения осужденных к лишению свободы заключается в том, что
самостоятельное следование осужденного в ИУ не допускается; оно осуществляется под конвоем
(ч. 1 комментируемой статьи). Перевозки осужденных осуществляются в принципе всеми видами
транспорта: железнодорожным, водным, автомобильным либо воздушным.

УИК предусматривает в ряде случаев передвижение осужденных к лишению свободы без
конвоя: в случае производственной необходимости (ст. 96); выезд за пределы ИУ в связи с



79

исключительными личными обстоятельствами, а также на время ежегодного оплачиваемого
отпуска (ст. 97).

3. Часть 2 комментируемой статьи закрепляет требование о раздельном содержании
осужденных при перемещении: мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых;
приговоренных к смертной казни и других категорий осужденных; осужденных за совершение
преступлений в соучастии. Также раздельно перемещаются больные и здоровые осужденные. При
необходимости больные осужденные перемещаются в сопровождении медицинских работников.

4. При перемещении осужденных законом гарантируются необходимые условия их
жизнеобеспечения - материально-бытовые и санитарно-гигиенические. Они обеспечиваются
одеждой по сезону, а также питанием по установленным для осужденных нормам на весь период
следования. Перемещение осужденных осуществляется за счет государства.

Статья 77. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или
тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию

Комментарий к статье 77

1. Осужденный к лишению свободы, в отношении которого приговор вступил в силу, по
общему правилу отбывает наказание в ИУ соответствующего вида режима. Вместе с тем в ряде
случаев возможно оставление осужденного в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию, несмотря на то что суд определил ему в приговоре отбывание
наказания в ИК.

Связано это, как правило, с тем, что на данную работу (приготовление и раздача пищи,
ремонт помещений и т.п.) трудно подобрать вольнонаемных работников, а также с
нецелесообразностью этапирования осужденного из-за малого срока наказания.

2. Осужденные, оставляемые в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию данных учреждений, должны не только обладать профессиональными навыками,
но и соответствовать определенным правовым критериям. Так, для этих работ оставляются лишь
лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, с отбыванием
наказания в ИК общего режима. Федеральный закон от 3 апреля 2006 г. N 46-ФЗ существенно
расширил круг лиц, которые могут быть оставлены для хозяйственного обслуживания указанных
учреждений, тем самым ориентируя администрацию на то, чтобы при принятии соответствующего
решения учитывались личностные характеристики осужденных.

3. Комментируемая статья регламентирует также процедурные правила, связанные с
порядком оставления осужденного для хозяйственного обслуживания СИЗО и тюрем. Прежде
всего для этого требуется согласие в письменной форме самого осужденного. Данное положение
не только имеет формальное значение для оставления осужденного в СИЗО или тюрьме, но и
является определенной гарантией соблюдения его прав. Так, если этот осужденный в дальнейшем
подаст обратное заявление о переводе его для отбывания наказания в ИК, администрация СИЗО
или тюрьмы обязана будет удовлетворить его требование (за исключением лиц, осужденных на
срок менее шести месяцев).

4. Юридическим документом, в соответствии с которым осужденный оставляется для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, является приказ начальника СИЗО или
тюрьмы. Один из экземпляров этого документа приобщается к личному делу осужденного.

5. Осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию, содержат на условиях, предусмотренных для лиц, отбывающих наказание в ИК
общего режима. Закон также специально указывает, что эта категория осужденных содержится
отдельно от иных лиц в незапираемых общих камерах; они пользуются правом ежедневной
прогулки продолжительностью два часа.

Статья 77.1. Привлечение осужденных к лишению свободы к участию в следственных
действиях или судебном разбирательстве

Комментарий к статье 77.1

1. Комментируемая статья была введена Федеральным законом от 16 марта 1999 г. N 49-ФЗ.
Ранее ее основные положения были включены в ст. 77 УИК. Такое выделение специфических
регулируемых отношений в самостоятельную статью является вполне оправданным, так как они
ничего не имеют общего с отношениями по выполнению работ по хозяйственному обслуживанию
СИЗО и тюрем. Главной особенностью комментируемой статьи является то, что она в отличие от
прежней редакции ст. 77 УИК четко определяет сроки нахождения осужденных в СИЗО и лиц,
которые могут принимать соответствующие решения на этот счет.
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2. В комментируемой статье речь идет о преступлениях, совершенных как осужденными, так
и иными лицами, т.е. осужденные в данном случае могут выступать в качестве свидетелей,
потерпевших, обвиняемых (подозреваемых) и иных участников процесса. Закон строго
регламентирует срок нахождения осужденных в СИЗО - 2 - 3 месяца в зависимости от ранга
руководителя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации или прокурора,
давших согласие на перевод. Руководитель следственного комитета (его заместитель) на уровне
субъекта РФ (или приравненные к ним руководители специализированных следственных органов,
в том числе при соответствующем федеральном органе исполнительной власти) на основании
мотивированного постановления следователя может санкционировать перевод осужденного в
СИЗО на срок, не превышающий двух месяцев; руководитель Следственного комитета при
прокуратуре РФ (его заместитель), руководитель следственного органа соответствующего
федерального органа исполнительной власти - на срок до трех месяцев. Прокурор субъекта РФ
или его заместитель либо приравненный к нему прокурор или его заместитель на основании
постановления дознавателя может дать согласие на перевод осужденного в СИЗО на срок, не
превышающий двух месяцев, а Генеральный прокурор РФ или его заместитель - на срок до трех
месяцев.

3. Необходимость оставления осужденного в СИЗО или перевода его туда из ИУ может
возникнуть в связи с участием в судебном разбирательстве по делам о преступлениях,
совершенных данным осужденным или другими лицами. В отличие от процесса расследования в
данной ситуации закон не устанавливает срок, на который возможен такой перевод (в прежней
редакции ст. 77 УИК такой срок определялся временем рассмотрения дела в суде). В этом случае
должны применяться общие правила содержания подсудимого под стражей во время
рассмотрения дела в суде, установленные УПК РФ.

4. Порядок содержания осужденных, переведенных из ИУ в СИЗО в связи с расследованием
или судебным разбирательством по преступлениям, совершенным другими лицами, определяется
в соответствии с Федеральным законом от 21 июня 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Условия пребывания этих лиц в
СИЗО устанавливаются в соответствии с тем видом ИУ и его режимом, которые определены
приговором суда. Длительные и краткосрочные свидания осужденных заменяются им правом на
телефонный разговор в соответствии с ч. 3 ст. 89 УИК.

Статья 77.2. Сроки содержания под стражей осужденных к лишению свободы, привлекаемых
к уголовной ответственности по другому делу

Комментарий к статье 77.2

1. В качестве самостоятельной комментируемая статья была введена Федеральным законом
от 16 марта 1999 г. N 49-ФЗ. Ранее же ее положения входили в ст. 77 УИК. В отличие от ст. 77.1 в
комментируемой статье речь идет о том, что осужденный оставляется в СИЗО или переводится
туда в связи с совершенным им другим преступлением, которое расследуется или
рассматривается в суде. Осужденный в данном случае выступает в качестве подозреваемого,
обвиняемого или подсудимого. Порядок и условия содержания осужденного определяются
Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений".

2. Сроки содержания под стражей этих лиц определяются УПК РФ. К сожалению, попытки
ограничить законодательно сроки содержания под стражей, осуществленные в Федеральном
законе от 9 марта 2001 г. N 25-ФЗ, не увенчались успехом; не успев вступить в действие, этот
Закон в данной части был отменен новым УПК РФ, сохранившим статус-кво; держать под стражей
подсудимого суд может, как это было и раньше, сколько угодно.

Статья 78. Изменение вида исправительного учреждения

Комментарий к статье 78

1. Комментируемая статья устанавливает реальную возможность осужденному в
зависимости от поведения и отношения к труду улучшить или, наоборот, ухудшить свое положение
во время пребывания в ИУ. Во-первых, это возможно осуществить в пределах одного ИУ по
решению администрации, когда происходит изменение условий содержания путем перевода из
одних условий отбывания наказания в другие, что позволяет дифференцировать и
индивидуализировать исполнение наказания, не прибегая к судебной процедуре.

Во-вторых, осужденный может быть переведен в другое ИУ, как с более легким режимом, так
и с более строгим.
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Изменение вида ИУ направлено на стимулирование правопослушного поведения
осужденных. При этом необходимо наличие нескольких компонентов, характеризующих личность
осужденного. Прежде всего учитывается поведение осужденного во время отбывания наказания,
его отношение к труду и обучению.

Формальным признаком для улучшения положения осужденного - перевода в ИУ более
мягкого режима - является отбытие осужденным установленной законом части срока наказания.
Этот срок необходим для исправления осужденного, а также для изучения его поведения,
указывающего на готовность к исправлению.

Осужденному необходимо отбыть не менее половины назначенного судом срока наказания
для перевода из тюрьмы в ИК и из ИК особого режима в ИК строгого режима.

Из ИК строгого режима может быть переведен в колонию-поселение осужденный, отбывший
не менее одной трети назначенного срока наказания. При этом не требуется, чтобы осужденный
находился в ИК строгого режима в облегченных условиях отбывания наказания.

Лица, отбывающие наказание в колониях строгого режима, которые осуждены за совершение
особо тяжких преступлений, для перевода в колонии-поселения должны фактически отбыть не
менее двух третей назначенного по приговору срока наказания, а осужденные, ранее условно-
досрочно освобождавшиеся от отбывания лишения свободы и совершившие новые преступления
в период оставшейся неотбытой части наказания, - не менее половины срока наказания.

Не менее одной четверти срока наказания должно быть в обязательном порядке отбыто
осужденным при переводе его из ИК общего режима в колонию-поселение. При этом необходимо,
чтобы осужденный находился в ИК общего режима в облегченных условиях отбывания наказания.

Срок отбывания наказания, определяемый для изменения вида ИУ, исчисляется со дня
заключения осужденного под стражу.

2. Перевод осужденного из тюрьмы в ИК не распространяется на осужденных, которые были
переведены в тюрьму из ИК за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания.
В отношении данных лиц суд не назначает нового наказания, а лишь определяет, какую его часть
осужденный будет отбывать в тюрьме.

3. В комментируемой статье перечислены категории осужденных, которые не могут быть
переведены в колонию-поселение. Всех их объединяет высокая степень общественной опасности.
К ним относятся:

1) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;
2) осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены этого вида наказания в

порядке помилования лишением свободы на определенный срок;
3) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением

свободы;
4) осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также требующие специального

лечения в медицинских учреждениях закрытого типа. Данный запрет прежде всего связан с тем,
что осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, обязаны работать и за счет
собственного труда на производственных объектах обеспечивать свое проживание, а больным
осужденным сделать это не под силу;

5) осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в колонию-поселение.
Данная норма направлена на защиту осужденного от неправомерных действий администрации,
заинтересованной по какой-либо причине в таком переводе (особенно когда речь идет о
направлении осужденных в отдаленные и труднодоступные регионы страны, а также в колонии-
поселения, специализирующиеся на заготовке и вывозе леса).

4. Законодатель предусмотрел также возможность перевода осужденного в ИУ с более
строгими правоограничениями, что возможно в отношении лиц, признанных злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Такой перевод стимулирует
правомерное поведение осужденных, исключая отрицательное воздействие злостных
нарушителей на основную часть осужденных. Правила признания осужденного злостным
нарушителем установленного порядка отбывания наказания определены ст. 116 УИК (см.
комментарий к этой статье).

Указанная категория осужденных может быть переведена:
1) из колонии-поселения в ИК, вид которой был ранее определен судом и где они ранее

отбывали наказание;
2) из колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору суда, в ИК общего

режима;
3) из ИК общего, строгого и особого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с

отбыванием оставшегося срока наказания в ИК того вида режима, откуда они были направлены в
тюрьму.

Заметим, что законодатель не предусмотрел возможность обратного перевода осужденных
из ИК строгого режима в ИК особого режима в случае злостного нарушения установленного
порядка отбывания наказания после перевода этих лиц на более легкий вид режима.
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Осужденные женщины переводу в тюрьму за злостное нарушение установленного порядка
отбывания наказания не подлежат. Данная норма введена в связи со вступлением России в Совет
Европы и приведением российского законодательства в соответствие с международными нормами
и стандартами и направлена на дальнейшую гуманизацию исполнения наказания в отношении
осужденных женщин.

Не подлежат переводу в тюрьму также осужденные к пожизненному лишению свободы и
осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением
свободы. Данная норма введена п. "в" ч. 4 комментируемой статьи в связи с нецелесообразностью
подобных переводов, так как условия отбывания наказания в ИК особого режима (для указанной
категории осужденных) и условия отбывания наказания в тюрьме различаются несущественно.

5. Часть 5 комментируемой статьи указывает, что изменение вида ИУ осуществляется по
определению суда по месту отбывания наказания. Администрация ИУ указывает в представлении
в суд данные о судимости осужденного, о назначенном и отбытом сроке лишения свободы,
поведении в ИК и дает заключение о целесообразности изменения вида ИУ. Также в суд
направляется личное дело осужденного. Суд с учетом всех обстоятельств принимает решение о
переводе.

Статья 79. Прием осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения

Комментарий к статье 79

1. Процесс отбывания наказания в виде лишения свободы ограничен временным периодом,
который определяет суд. В зависимости от времени пребывания осужденного в местах лишения
свободы принято выделять три этапа отбывания наказания: 1) первоначальный (или
адаптационный); 2) основной, когда к осужденному применяются все средства исправительного
воздействия; 3) заключительный, связанный с подготовкой осужденного к жизни на свободе.

2. Для успешной организации исполнения наказания в виде лишения свободы
исключительно важное значение имеет его первоначальный этап, связанный с приемом
осужденного в ИУ, проведением с ним определенной работы по адаптации к условиям отбывания
наказания.

Порядок такого приема регламентируется Правилами внутреннего распорядка ИУ. Прежде
всего устанавливается соответствие личности осужденного документам, которые обязательно
должны содержаться в его личном деле. Основанием для приема в ИУ является приговор суда,
вступивший в законную силу, а также решение о направлении осужденного из СИЗО в данное ИУ.
Прием осужденного и сверку документов осуществляет оперативный дежурный по ИУ, а также
начальник специального отдела ИУ.

3. Прибывшие осужденные в обязательном порядке подвергаются медицинскому осмотру и
личному обыску. Одежда гражданского образца, запрещенная к ношению в ИУ, сдается на склад.
Осужденным выдаются комплекты специально установленной одежды и постельные
принадлежности.

4. В целях адаптации к условиям отбывания наказания вновь прибывшие осужденные
находятся в карантинном отделении до 15 суток. В этот период с ними проводится работа по
специально составленной программе, предусматривающей ознакомление с правовым положением
осужденных, требованиями, которые установлены в ИУ.

После прохождения адаптационного периода осужденные распределяются по отрядам. Для
этого в каждом ИУ создается распределительная комиссия, возглавляемая начальником ИУ,
который в приказном порядке оформляет решения комиссии.

5. Администрация ИУ после прибытия осужденного в течение 10 суток направляет
извещения о прибытии осужденного его родственникам с указанием адреса ИУ, порядка
предоставления свиданий, а также получения посылок и передач. Извещение о месте отбывания
наказания осужденным направляется также в суд, который вынес в отношении его приговор.

6. Прием осужденных в ИУ имеет не только правовое, но и воспитательное значение. Многое
здесь зависит от вида ИУ. Естественно, что наиболее сложно происходит адаптация к условиям
отбывания наказания в виде лишения свободы впервые осужденных. Поэтому в работе с
осужденными, находящимися на карантине, значительная роль отводится психологам, опытным
сотрудникам, которые проводят первоначальное изучение личности осужденного, составляют
программу его воспитания.

Статья 80. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных
учреждениях

Комментарий к статье 80
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1. Одной из существенных особенностей исполнения наказания в виде лишения свободы
является то, что для его реализации создается широкая сеть ИУ. Это обусловлено объективными
факторами: необходимостью раздельного содержания осужденных в зависимости от пола,
возраста, состояния здоровья, прошлой профессиональной деятельности; общественной
опасностью совершенного преступления, формой вины, прошлой преступной деятельностью.

Мировой и отечественный опыт исполнения наказаний свидетельствует о том, что общая
тенденция развития исправительных систем заключается в расширении видов ИУ.

2. Комментируемая статья фактически развивает и конкретизирует положения ст. 74 УИК,
которая определяет виды ИУ.

Прежде всего закон устанавливает требование раздельного содержания в ИУ осужденных к
лишению свободы мужчин и женщин. Единственным исключением здесь может быть ситуация,
когда осужденные мужчины и женщины отбывают наказание в колонии-поселении.

Отдельно от взрослых осужденных содержатся несовершеннолетние осужденные, для
которых создаются ВК.

3. В ч. 2 комментируемой статьи установлены требования о раздельном содержании
осужденных в зависимости от числа судимостей и вида рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ). Так,
закон требует раздельного содержания впервые осужденных к лишению свободы (они отбывают
наказание в ИК общего режима) и ранее отбывавших лишение свободы (они отбывают наказание
в ИК строгого режима). Исключение сделано лишь в отношении женщин, которые независимо от
количества судимостей к лишению свободы могут содержаться в одной ИК. Согласно ст. 74 УИК на
территории ИК могут создаваться изолированные участки с различными видами режима. В
настоящее время в ИК различных видов и режимов созданы и функционируют 69 таких локальных
участков.

4. Учитывая общественную опасность осужденных при опасном и особо опасном рецидиве, а
также специфику исполнения наказания в отношении осужденных к пожизненному лишению
свободы и осужденных, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением
свободы на определенный срок, указанные категории лиц содержатся изолированно от других
осужденных и раздельно друг от друга. Для этого создаются фактически самостоятельные
специализированные ИК строгого и особого режимов.

5. Преступления совершают и работники правоохранительных органов, судов. Такие
осужденные в целях обеспечения их безопасности и индивидуализации исполнения наказания
содержатся в специально созданных для них ИК. В эти учреждения могут быть направлены и
другие осужденные.

6. В системе ИУ предусмотрено создание специализированных лечебных и лечебно-
профилактических учреждений для содержания в них осужденных, страдающих инфекционными
либо общесоматическими заболеваниями. В отношении первой категории лиц закон установил
правило, согласно которому осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями,
содержатся раздельно друг от друга и отдельно от здоровых осужденных. Речь прежде всего идет
о создании специализированных учреждений для содержания осужденных, больных открытой
формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией.

В лечебно-профилактических учреждениях для содержания различных категорий
осужденных с общесоматическими заболеваниями не требуется их раздельного содержания.
Связано это с трудностями обеспечения изоляции и раздельного содержания осужденных,
направляемых фактически со всех видов режимов ИУ. Что касается условий содержания
(переписка, свидания и т.п.), то на осужденных, находящихся в лечебных учреждениях,
распространяются положения того вида ИК, из которой они прибыли и которая определена в
приговоре суда.

7. Закон достаточно исчерпывающе установил критерии раздельного содержания
осужденных к лишению свободы. Однако состав осужденных всегда подвержен не только
количественным, но и качественным изменениям, что связано с появлением новых видов
преступлений, распространением среди осужденных массовых заболеваний. Поэтому на практике
возникает необходимость создания новых специализированных ИУ. Порядок их открытия
регламентируется ведомственными нормативными актами Минюста России. Если создание таких
ИУ связано с изменениями уголовно-правовых характеристик осужденных, то для этого
необходимо проведение крупномасштабного социального эксперимента, а также изменение и
дополнение соответствующих законодательных актов. Так было с созданием в 70-х гг. колоний-
поселений для осужденных, совершивших преступления по неосторожности. Проведенный
эксперимент подтвердил эффективность данного вида ИУ, после чего были внесены
соответствующие изменения в законодательство.

Статья 81. Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном
исправительном учреждении
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Комментарий к статье 81

1. Важным условием эффективности достижения цели наказания осужденных является
отбывание всего срока наказания в одном ИУ, что позволяет более глубоко изучить личность
осужденного, определить средства исправительного воздействия. Такой подход создает больше
возможностей для обеспечения прав осужденного, включая его право на свидания.

2. Комментируемая статья устанавливает общие положения, согласно которым осужденный
к лишению свободы должен отбывать весь срок наказания, как правило, в одном ИУ. Однако это
не исключает возможности перевода осужденных из одного ИУ в другое. Такие переводы могут
осуществляться в ИУ различных видов режимов в соответствии со ст. 78 УИК для стимулирования
правомерного поведения осужденных. Практикуются также переводы осужденных в ИУ
аналогичного вида режима.

3. Частью 2 комментируемой статьи определяются исключительные случаи, которые
допускают перевод осужденного из одной колонии в другую того же вида режима или из одной
тюрьмы в другую. Такие переводы допускаются прежде всего в случае болезни осужденного.
Заключение о его переводе в другое ИУ аналогичного режима готовится медицинскими
работниками.

4. Переводы для отбывания наказания в ИУ аналогичного вида режима допускаются также
для обеспечения личной безопасности осужденного. При этом важно, чтобы угроза его жизни и
здоровью была реальной, а не мнимой. В данных целях проводится служебное расследование,
выносится мотивированное заключение, которое утверждается начальником ИУ.

5. Ликвидация и реорганизация исправительного учреждения также служат основанием для
перевода из него осужденного. Существуют и другие исключительные обстоятельства,
препятствующие дальнейшему нахождению осужденного в том или ином ИУ и обусловливающие
необходимость его перевода в новое место отбывания наказания.

Глава 12. РЕЖИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 82. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования

Комментарий к статье 82

1. Комментируемая статья в отличие от ранее действовавшего законодательства содержит
определение понятия режима в ИУ, раскрывая его как установленный законом и
соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания
лишения свободы. Иначе сформулированы и задачи (требования), предъявляемые к режиму,
включающие в себя не только традиционные положения об обеспечении охраны, изоляции,
постоянного надзора за осужденными, исполнения возложенных на них обязанностей, раздельного
содержания различных категорий осужденных и различных условий их содержания, но и
совершенно новые - обеспечение реализации прав и законных интересов осужденных, личной
безопасности осужденных и персонала. Режим, являясь одним из основных средств исправления
осужденных, создает условия для применения других средств исправления осужденных.

Законодательство не содержит определение термина "лишение свободы", его параметры
определяются аналитическим путем. Лишение свободы состоит в ограничении на срок,
установленный вступившими в законную силу приговором либо изменяющими его определением
или постановлением суда, актами о помиловании или об амнистии, реализации права и
возможности осужденному избирать по своему усмотрению место жительства и работы, в
помещении его в ИУ, в котором в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ
обеспечивается изоляция осужденного от общества, постоянный надзор и контроль за его
поведением, реализуются ограничения его правового статуса как гражданина РФ и система
проводимых в отношении осужденного мероприятий исправительного воздействия. При этом
изоляция осужденного от общества в ИУ является не полной, а частичной; осужденный не лишен
права пользоваться средствами массовой информации и другими каналами духовной связи с
обществом.

Требованиями режима обусловливаются характер и степень правоограничений лиц,
отбывающих наказание в том или ином виде ИУ, порядок реализации в них прав и обязанностей
осужденных, особенности организации их жизни и быта в различных учреждениях и применения
других средств исправления. Именно по этим признакам можно провести отличие одного вида ИУ
от другого.

Режим определяет степень изоляции осужденных от общества, количество
правоограничений карательного и некарательного характера, суровость и тяжесть наказания в
целом.
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Режим обеспечивает не только реализацию прав и законных интересов осужденных, но и
безопасность персонала. Согласно Закону РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" на учреждения,
исполняющие наказания, возлагаются, в частности, обязанности по созданию условий для
обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала,
должностных лиц и граждан, находящихся на их территории.

2. Режимные требования реализуются различными способами. Основным из них является
обязательная изоляция осужденного от общества и вытекающие отсюда ограничения его прав и
свобод, постоянный надзор и контроль за ним и его поведением, в чем прежде всего выражается
сущность наказания в виде лишения свободы. Степень изоляции определяется видом ИУ и
поведением осужденного. Наиболее полная изоляция достигается в тюрьмах и ИК особого режима
(всех видов), наименьшая - в колониях-поселениях, где даже отсутствует вооруженная охрана
осужденных. УИК существенно усилил возможность дифференциации условий отбывания
наказания в одном виде ИУ (следовательно, и степень изоляции) в зависимости от поведения
осужденных, введя обычные, облегченные и строгие (а в ВК еще и льготные) условия отбывания
наказания в виде лишения свободы. Степень изоляции может быть усилена за счет применения
таких строгих мер дисциплинарного наказания, как водворение в ШИЗО и ДИЗО, одиночную
камеру либо в ПКТ или ЕПКТ. Возможны переводы осужденных из ИК в тюрьму или из колонии-
поселения в ИК общего или строгого режимов.

3. Наряду с охраной за осужденными ведется круглосуточный надзор, осуществляемый как
специальной службой безопасности, так и всем персоналом ИУ, реализующего единые режимно-
педагогические требования, разработанные и установленные в данном ИУ. В надзоре за
осужденными участвует и служба охраны, которая находится в полном ведении ИУ.

Надзор за осужденными осуществляется повсеместно: в жилых помещениях и на
производстве, во время сна и личного времени, в столовой, библиотеке, магазине, санчасти и
других местах нахождения хотя бы одного осужденного. Данные функции осуществляет
специальная служба безопасности. В необходимых случаях инспекторский состав этой службы
производит обыски помещений и осужденных, досмотры их вещей, посылок и передач. Они
систематически проверяют наличие осужденных, выявляют причины их отсутствия в
определенном месте и в определенное время, следят за выполнением распорядка дня, точным
выполнением осужденными своих обязанностей, пресекают любые правонарушения с их стороны
и выполняют другие функции по реализации режимных требований в полном объеме. Подобные
действия позволяют достичь достаточно высокой степени предупреждения правонарушений со
стороны осужденных.

4. Неотъемлемым требованием режима выступает обеспечение полного исполнения
осужденными возложенных на них обязанностей и реализации их прав и законных интересов.
Обязанности, права и законные интересы осужденных в законодательстве урегулированы
достаточно полно, и дополнительных обязанностей на осужденных возлагать нельзя. На практике
следует уделять равное внимание как реальному обеспечению выполнения осужденными своих
обязанностей, так и реализации принадлежащих им прав и законных интересов. Только в этом
случае можно обеспечить заинтересованное отношение осужденных к поддержанию правопорядка
в месте отбывания наказания. Правила внутреннего распорядка ИУ конкретизируют поведение
осужденных, порядок реализации возложенных на них обязанностей, принадлежащих прав и
законных интересов, но они не могут ни отменить установленные УИК права и обязанности
осужденных, ни видоизменить их, ни тем более ввести новые (особенно обязанности). Поэтому
хотя данные Правила разрабатываются и утверждаются Минюстом России, они в обязательном
порядке согласовываются с Генеральной прокуратурой РФ и подлежат, как и все остальные
нормативные правовые акты, регистрации в Минюсте России.

5. Комментируемая статья определяет, что администрация ИУ обязана обеспечить
осужденных формой единого образца. Форма одежды определяется нормативными правовыми
актами РФ. УИК не содержит требования о ношении формы специального образца в ИК особого
режима, хотя в ранее действовавшем ИТК подобная норма была. Каждый осужденный, как
правило, имеет два комплекта одежды - повседневную и рабочую, кроме того, он имеет право
дополнительно приобретать обувь, одежду, промышленные товары.

6. В целях поддержания надлежащего правопорядка в ИУ и изъятия запрещенных к
хранению и использованию осужденными вещей и предметов, перечень которых определяется
Правилами внутреннего распорядка ИУ, администрация ИУ производит обыски помещений
(плановые и внеплановые) и осужденных, а вещи, посылки, передачи и бандероли осужденных
подлежат досмотру. Комментируемая статья содержит правило: обыск жилых помещений при
наличии в них осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства; порядок
производства обысков регулируется специальными нормативными правовыми актами Минюста
России.
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Администрация ИУ вправе производить досмотр находящихся на территории ИУ и на
прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные требования, лиц, их вещей,
транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и документы. Эта деятельность
регламентируется Положением о режимных требованиях на территории, прилегающей к
учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы,
утвержденным Приказом Министерства юстиции РФ от 3 сентября 2007 г. N 178.

7. Корреспонденция осужденных подвергается цензуре, для чего в каждом ИУ организована
специальная служба. В связи с этим корреспонденция осужденных должна проходить через
контроль администрации. Несоблюдение этого требования является нарушением режима.

8. В местах лишения свободы установлен безналичный расчет с осужденными, все их
наличные средства сдаются на лицевые счета финансовых органов ИУ. По безналичному расчету
осужденные покупают в магазинах ИУ продукты питания и предметы первой необходимости,
оплачивают дополнительные лечебно-профилактические услуги. Обнаруженные у осужденных
деньги, ценные бумаги и иные ценности изымаются и хранятся в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка ИУ до освобождения осужденного, но без права пользования и
распоряжения ими во время отбывания наказания. Деньги, ценные бумаги и иные ценности,
владелец которых не установлен, обращаются в доход государства в соответствии с
законодательством РФ. Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у
осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются по постановлению начальника ИУ, о чем
составляется соответствующий акт. Уничтожаются обычно алкогольные напитки, наркотики,
игральные карты, ядовитые вещества и т.п.

Осужденные через своих представителей могут заниматься банковскими операциями, в том
числе и с ценными бумагами. Однако хранить при себе они их не могут; ответственное хранение
ценных бумаг осужденных осуществляет администрация ИУ.

Хотя УИК не содержит указания на то, что осужденным мужчинам должна быть обеспечена
возможность ежедневно бриться, разрешается носить короткую стрижку, бороду и усы, теперь это
правило вошло в повседневный быт осужденных и не требует законодательного закрепления.

Статья 83. Технические средства надзора и контроля

Комментарий к статье 83

1. Комментируемая статья регламентирует применение технических средств надзора и
контроля при организации режима исполнения наказания в виде лишения свободы. В практике ИУ
технические средства стали внедряться прежде всего в целях пресечения и профилактики побегов
осужденных. Они оберегали периметр зоны ИУ от попыток как ее внешнего пересечения, так и под
землей. Позднее широко стали применяться технические средства по обнаружению различных
предметов (особенно металлических), промышленное телевидение, электронные запорные
устройства, аудиовизуальные и электронные приборы. Применение современных технических
средств надзора и контроля на практике сдерживалось отсутствием нормативной базы, а также
нехваткой финансовых средств на их приобретение и эксплуатацию. В настоящее время правовая
база имеется. Решение же в полном объеме второй части этой проблемы с учетом сегодняшнего
экономического положения потребует достаточно много времени.

2. Целями применения технических средств надзора и контроля являются предупреждение
побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и
получение необходимой информации о поведении осужденных. Технические средства,
обеспечивающие неприкосновенность периметра охраняемой зоны ИУ или блокирующие какие-
либо помещения, предупреждают совершение побегов, других преступлений и правонарушений не
только психологическим воздействием на сознание осужденных о том, что их попытки
администрацией ИУ будут своевременно обнаружены и пресечены, но в ряде случаев и
физическим (шокирующим) воздействием либо лишением фактической возможности совершить
преступление (например, блокирование с помощью электронных приборов дверей, ворот и т.п.).

С учетом этих обстоятельств в законе содержится требование к администрации ИУ
уведомлять под расписку осужденных о применении указанных средств надзора и контроля.

3. Используемые в ИУ технические средства надзора и контроля применяются как средства
наблюдения, оповещения (сигнализации), связи, обеспечивают активное или пассивное
противодействие попыткам совершения осужденными противоправных деяний, а также поиск и
обнаружение осужденных и имеющихся у них запрещенных предметов и веществ. Все сигналы,
подаваемые техническими средствами о состоянии охраняемых ими объектов, поступают на пульт
в дежурную часть ИУ, которая ведет круглосуточное наблюдение за складывающейся оперативной
обстановкой в ИУ и на прилегающей к нему территории, за осужденными на территории
соответствующих объектов или в помещениях с помощью телевизионных установок, имея к тому
же в своем распоряжении громкоговорящую связь, с помощью которой подаются различные
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команды или предупреждения осужденным о недопустимости нарушений установленного порядка
поведения, о прекращении нарушений. Каждое ИУ имеет собственную радиосвязь, работающую
на определенных волнах, что позволяет получать оперативную информацию самого разного
характера путем регулярного радиообмена. В каждом ИУ имеется свой коммутатор с
разветвленной телефонной сетью; на наиболее опасных участках устанавливается сигнализация.
К мобильным индивидуальным средствам надзора и контроля относятся различные
приспособления для обнаружения запрещенных предметов, радиотелефоны и переносные рации,
различные средства оповещения.

Широкое применение находят приборы дистанционного управления, особенно по
открыванию дверей в ШИЗО, в ПКТ и аналогичных объектах, что существенно повышает
надежность охраны и надзора, предупреждает возможность совершения правонарушений со
стороны осужденных, а также не позволяет без контроля войти в особо охраняемое помещение.

4. Хорошо отлаженная и надежно функционирующая система технических средств
обеспечивает высокую эффективность надзора и контроля за поведением осужденных в жилых и
производственных помещениях, локальных зонах, при проведении различного рода массовых
мероприятий культурно-просветительного или спортивного характера (особенно когда
присутствует много приглашенных, родственников), помогает выявлять случаи недозволенных
контактов осужденных с иными лицами, пресекать случаи передачи запрещенных предметов.
Попытки преодоления охраняемых рубежей ИУ в этих случаях, как правило, своевременно
становятся известны администрации, что позволяет пресекать побеги осужденных на
первоначальной стадии их совершения. С помощью такой системы технических средств
обеспечивается на более высоком уровне личная безопасность осужденных, персонала и лиц,
посещающих ИУ.

5. Разнообразие имеющихся и предлагаемых промышленностью технических средств
(особенно в связи с конверсией) не означает свободного их выбора администрацией ИУ. Перечень
и порядок использования таких средств определяются нормативными правовыми актами РФ после
всесторонней их апробации, исключающей причинение вреда жизни и здоровью осужденных и
персоналу.

Статья 84. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях

Комментарий к статье 84

1. Положения комментируемой статьи являются новыми для уголовно-исполнительного
законодательства РФ, хотя в системе ИУ оперативные службы имелись всегда и оперативно-
розыскная деятельность осуществлялась постоянно. Статья 1 Федерального закона от 5 июля
1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" определяет оперативно-розыскную
деятельность как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то данным Законом, в пределах
их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств.

2. Комментируемая статья довольно подробно определяет задачи проводимой в ИУ
оперативно-розыскной деятельности. Прежде всего называется задача обеспечения безопасности
осужденных, персонала ИУ, иных лиц. Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и
совершаемых преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания
выступают также в качестве задачи оперативно-розыскной деятельности. Следует отдать должное
оперативным аппаратам ИУ в успешности решения именно этой задачи: предупреждение и
пресечение правонарушений и преступлений со стороны осужденных происходит постоянно.
Результатом такой работы являются изъятые запрещенные предметы и вещества, перекрытие
каналов их поступления в ИУ. Важной задачей выступает также розыск в установленном порядке
осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания
лишения свободы.

Побеги осужденных дезорганизуют практически всю работу ИУ, создавая нездоровый
психологический климат. Поэтому быстрейшее задержание бежавших - задача первостепенной
важности; задержанного беглеца, как правило, доставляют в ИУ, из которого он совершил побег.
Это делается для профилактики подобных правонарушений.

Задачей оперативно-розыскной деятельности в ИУ является также содействие в выявлении
и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия их в ИУ.

3. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" дает исчерпывающий
перечень оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых решаются вышеназванные
задачи: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная
закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности;
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обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение;
контролируемая поставка; оперативный эксперимент. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка,
а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не
причиняющие вреда окружающей среде.

4. В каждом ИУ имеется оперативный отдел со специальным штатом сотрудников и
соответствующей технической оснащенностью. Работников оперативных отделов осужденные
знают в лицо, поэтому свою профессиональную деятельность им приходится выполнять в
довольно сложных условиях всеобщего наблюдения со стороны осужденных.

Те или иные оперативные мероприятия в отношении осужденных могут проводить и другие
уполномоченные на то органы, указанные в Федеральном законе "Об оперативно-розыскной
деятельности". Если указанным органам необходимо провести с осужденными те или иные
оперативно-розыскные мероприятия, то они обычно входят в контакт с осужденными через
оперативных работников ИУ или вышестоящих аналогичных аппаратов, хотя не исключены и их
самостоятельные действия.

Статья 85. Режим особых условий в исправительных учреждениях

Комментарий к статье 85

1. Комментируемая статья в отличие от ранее действовавшего законодательства содержит
больше оснований для введения в ИУ режима особых условий. Кроме массовых беспорядков, УИК
называет дополнительно стихийные бедствия, введение в районе расположения ИУ
чрезвычайного или военного положения, а также групповые неповиновения осужденных. Все эти
обстоятельства в любом виде могут послужить основанием для принятия решения о введении
режима особых условий.

Стихийное бедствие представляет собой явление природного характера (землетрясение,
наводнение, засуха, ураганы, заносы и т.п.), ставящее ИУ в экстремальное состояние.
Чрезвычайное или военное положение объявляется соответствующим субъектом исполнительной
власти, на основании чего расположенное в данном районе ИУ автоматически переводится на
режим особых условий. Массовые беспорядки и групповые неповиновения осужденных наиболее
часто по сравнению с другими основаниями влекут принятие решения о введении режима особых
условий. В этом случае, если не принять необходимых мер по их ликвидации, могут наступить
тяжелые последствия (разгром ИУ в целом или отдельных его частей, причинение вреда жизни и
здоровью осужденных, персоналу и иным лицам).

2. Групповые неповиновения осужденных характеризуются, как правило, пассивной формой
поведения (отказы от приема пищи, невыход из помещений, на работу и т.п.), когда осужденные
отказываются выполнять распоряжения администрации и возложенные на них обязанности.
Близки к групповым неповиновениям групповые хулиганские действия, проявляющиеся активно и в
ряде случаев связанные с насилием над личностью осужденных, но они обусловлены все же
хулиганскими мотивами, а не стремлением противодействовать администрации ИУ. К тому же
обычно групповые хулиганские действия носят локальный характер.

Массовые беспорядки связаны не просто с неисполнением распоряжения администрации, а
выражаются в погромах, поджогах, избиениях осужденных, расправах с неугодными, в захватах
заложников и в ряде подобных действий. В данном случае под угрозу ставится общественная
безопасность, жизнь и здоровье осужденных и персонала. Мотивы подобных действий, как
правило, обусловлены недовольством существующими порядками, требованиями их изменения,
предоставления незаконных привилегий, смены тех или иных представителей администрации и
другими аналогичными по своей мотивационной окраске требованиями. Обоснованность
требований осужденных, если они связаны с угрозой общественной безопасности, жизни и
здоровью осужденных и персонала, при решении вопроса о введении режима особых условий
значения не имеет; осужденные обязаны подчиняться установленным законодательством
требованиям и правилам поведения.

3. Режим особых условий может выражаться в ряде конкретных действий. Прежде всего,
может быть приостановлена реализация принадлежащих осужденным прав, предусмотренных ст.
ст. 88 - 97 УИК (приобретение продуктов питания, предоставление свиданий и выездов, получение
посылок и передач, переписка и др.). Режим особых условий в обязательном порядке
предусматривает перевод ИУ на усиленный режим охраны и надзора, который достигается за счет
уплотнения графика работы персонала и уменьшения времени отдыха, запрещения отлучек,
отпусков и т.п. При режиме особых условий устанавливается особый порядок допуска персонала и
иных лиц на объекты ИУ и прилегающие к ним территории. Наконец, в самом ИУ может быть
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изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых,
культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных, которые,
наоборот, могут расширить сферу и время своей деятельности. Таким образом, режим особых
условий связан с существенными ограничениями как для осужденных, так и для работы самого
персонала.

4. Режим особых условий при возникновении указанных выше оснований устанавливается
строго определенными лицами и на строго определенный срок. В случае возникновения
непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц начальник ИУ
может вводить меры, связанные с режимом особых условий, самостоятельно с немедленным
уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое решение. Такими
должностными лицами выступают руководитель ФСИН либо начальник территориального органа
УИС субъекта РФ. Свое решение о введении режима особых условий указанные должностные
лица обязаны согласовать с Генеральным прокурором РФ либо соответствующим прокурором.
Получив известие о введении начальником ИУ режима особых условий, указанные должностные
лица в течение трех суток должны принять решение о введении режима особых условий или об
отмене введенных мер. Режим особых условий вводится на срок до 30 суток; при необходимости
он может быть продлен на тот же срок.

Статья 86. Меры безопасности и основания их применения

Комментарий к статье 86

1. Комментируемая статья УИК должна рассматриваться в совокупности с гл. V "Применение
физической силы, специальных средств и оружия" Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". Именно эти
два закона и создают правовую основу существования и использования мер безопасности. УИК
использует термин "меры безопасности", в то время как Закон РФ от 21 июля 1993 г. ведет речь о
применении физической силы, специальных средств и оружия, подразумевая в итоге те же самые
меры. При этом если комментируемая статья делает акцент на правовых основах применения мер
безопасности, определяя конкретные случаи, когда их возможно применить, то Закон РФ от 21
июля 1993 г. определяет, какие средства и когда могут быть применены, закрепляет права и
обязанности персонала в этой сфере, указывает на возможную ответственность в случае
неправомерного их применения.

2. Комментируемая статья говорит о персонале, который вправе применять меры
безопасности, а Закон РФ от 21 июля 1993 г. указывает лишь на сотрудников УИС, подразумевая
аттестованный состав (рядовых, младший, средний и старший начсостав). Более точной в данном
случае представляется норма УИК, так как условия, необходимые для применения мер
безопасности (особенно физической силы), могут возникнуть в отношении любого работника УИС,
когда требуется защитить себя или других лиц, воспрепятствовать совершению побега либо иного
правонарушения. Конечно, применять в необходимых случаях оружие и специальные (особенно
технические) средства должны сотрудники УИС, осуществляющие охрану, конвоирование, розыск,
задержание осужденных. Особая роль в этом отношении отводится сотрудникам отделов
специального назначения, прошедшим особую подготовку и ориентированным как раз на
применение мер безопасности в случае возникновения чрезвычайных происшествий, осложнения
оперативной обстановки в ИУ, захватов заложников, групповых неповиновений, массовых
беспорядков и т.п.

3. Меры безопасности могут быть применены на территориях учреждений, исполняющих
наказания, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, и на
охраняемых объектах в порядке, предусмотренном законодательством. При этом указанные в
законе меры безопасности могут быть применены как к осужденным, так и к иным лицам,
нарушающим установленные законом требования.

4. Персонал УИС (прежде всего сотрудники) обязан проходить специальную подготовку и
периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств и оружия, а также на умение оказывать доврачебную
помощь пострадавшим. При этом, применяя физическую силу, специальные средства и оружие,
персонал обязан предупредить о намерении их использования, предоставив достаточно времени
для выполнения своих требований, за исключением случаев, когда промедление в применении
мер безопасности создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала и иных
лиц, а также осужденных и заключенных, может повлечь иные тяжкие последствия или когда такое
предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным либо невозможным. Применяя
меры безопасности, персонал должен обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и
заключенным, в необходимых случаях предоставляя пострадавшим медицинскую помощь.
Сотрудник, применивший физическую силу, специальные средства или оружие, в каждом
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конкретном случае обязан доложить непосредственному начальнику о факте применения той или
иной меры безопасности.

При отсутствии специальных средств и оружия в случае необходимой обороны или крайней
необходимости персонал УИС вправе использовать любые подручные средства.

В случае ранения или смерти осужденных, заключенных или иных лиц в результате
применения мер безопасности начальники учреждений, исполняющих наказания, обязаны
сообщить об этом прокурору. Применение мер безопасности с нарушением предусмотренных
законодательством правил влечет наступление ответственности, вплоть до уголовной.

5. Для применения мер безопасности необходимо иметь законные основания. В качестве
таковых комментируемая статья называет ряд конкретных деяний: оказание осужденными
сопротивления персоналу, злостное неповиновение законным требованиям персонала,
проявление буйства, участие в массовых беспорядках, захват заложников, нападения на граждан
или совершение иных общественно опасных действий, а также побег или задержание бежавших из
ИУ осужденных в целях пресечения указанных противоправных действий, а равно
предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или самим себе. Под
сопротивлением персоналу понимается активное противодействие осужденными выполнению
возложенных на сотрудников учреждений, исполняющих наказания, обязанностей по обеспечению
порядка отбывания наказания, прежде всего несоблюдение осужденными дисциплины и
установленных для них правил поведения. Злостное неповиновение законным требованиям
персонала представляет собой открытый, демонстративный отказ от исполнения обращенного к
осужденному требования сотрудника ИУ, который в силу выполняемых им функций имеет право
предъявить такое требование, а осужденный обязан его выполнить. Проявление буйства
выражается в бесчинстве, агрессивном поведении, которое может сопровождаться повреждением
имущества, оскорблением персонала, нецензурной бранью, нанесением побоев окружающим.
Участие в массовых беспорядках выражается в действиях больших групп людей,
сопровождающихся насилием над осужденными и персоналом, другими гражданами,
уничтожением имущества, поджогами, погромами, использованием холодного и огнестрельного
оружия, вооруженным сопротивлением представителям власти. Захват заложников заключается в
противоправном лишении человека или группы лиц свободы передвижения с угрозой расправы
над ними и выдвижением требований по выполнению определенных условий администрацией ИУ
или властями как обязательного шага для последующего освобождения заложников. Нападение
на граждан может выражаться в применении физического насилия, нанесении побоев персоналу,
осужденным, а также гражданам, находящимся на территории ИУ или территории, прилегающей к
ней. Нападение может также носить корыстный характер и выражаться в форме разбойных
нападений. Побег из места лишения свободы выражается в самовольном незаконном оставлении
места отбывания наказания либо при передвижении из одного места в другое, перевозке из одного
ИУ в другое. Он может быть совершен как скрытно с помощью различных ухищрений и
приспособлений, так и открыто, может сопровождаться применением насилия, опасного для жизни
и здоровья, либо угрозой применения такого насилия. Задержание бежавших из ИУ проявляется в
действиях по пресечению состоявшегося побега.

6. В качестве мер безопасности закон называет физическую силу, специальные средства и
оружие. Целью их применения выступают пресечение противоправных действий осужденных и
иных лиц и предотвращение причинения вреда окружающим и самим себе. Физическая сила (в том
числе боевые приемы борьбы) может быть применена персоналом для задержания осужденных,
пресечения преступлений и административных правонарушений, совершаемых осужденными или
иными лицами, если ненасильственным способом не обеспечивается выполнение их законных
требований. Она применяется в основном при сопротивлении персоналу ИУ, злостном
неповиновении их законным требованиям, проявлении буйства. В зависимости от развития
ситуации к данным лицам могут быть применены и специальные средства.

7. Основания применения специальных средств указаны в ст. 30 Закона РФ от 21 июля 1993
г. Они применяются:

1) для отражения нападения на работников УИС, осужденных, заключенных и других
граждан;

2) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка
осужденными и заключенными, а также задержания правонарушителей, оказавших злостное
неповиновение или сопротивление персоналу;

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и
транспортных средств;

4) при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим поведением
дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;

5) для задержания или возвращения осужденных и заключенных, бежавших из-под стражи
или из ИУ.
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В Законе РФ от 21 июля 1993 г. дается четкая регламентация применения конкретных видов
специальных средств: резиновые палки применяются в случаях, указанных в п. п. 1, 2 ст. 30;
наручники - в п. п. 2, 4 ст. 30; светозвуковые средства отвлекающего воздействия - в п. п. 1 - 3, 5
ст. 30; средства разрушения преград - в п. п. 3, 5 ст. 30; водометы и бронемашины - в п. п. 2, 3, 5
ст. 30 (и только по указанию начальника или заместителя начальника учреждения, исполняющего
наказание, СИЗО с последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента
применения); служебные собаки - в п. п. 1 - 3, 5 ст. 30 названного Закона.

Виды специальных средств, а также интенсивность их применения определяются с учетом
складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя. При этом
обязательным требованием выступает минимальное причинение вреда осужденным,
заключенным и иным лицам. Применение специальных средств запрещается в отношении женщин
с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими
вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни и
здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут пострадать посторонние граждане.

8. Применение огнестрельного оружия (в том числе газового) регламентировано ст. 31
Закона РФ от 21 июля 1993 г. В Законе прежде всего отмечается, что порядок ношения оружия на
территориях учреждений, исполняющих наказания, СИЗО и федеральных государственных
унитарных предприятий УИС устанавливается территориальными органами УИС. Огнестрельное
оружие может быть применено для:

1) защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан;
2) отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью работников УИС, осужденных,

заключенных и иных лиц, а также отражения нападения в целях завладения оружием;
3) освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспортных

средств;
4) отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты, помещения и

сооружения, а также на транспортные средства;
5) задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, застигнутого при

совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья граждан, собственности и пытающегося
скрыться, совершающего побег, либо для пресечения попыток насильственного освобождения
осужденных и заключенных, а также для задержания вооруженного лица, отказывающегося
выполнять законные требования сотрудника УИС о сдаче оружия;

6) остановки транспортного средства, с использованием которого совершается побег
осужденным или заключенным;

7) предупреждения осужденных, заключенных и иных лиц о намерении применить
огнестрельное оружие, подачи сигнала тревоги и вызова помощи.

Сотрудники УИС имеют право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность,
если считают, что в создавшейся обстановке могут возникнуть указанные выше основания для его
применения. Огнестрельное оружие применяется без предупреждения при:

1) отражении нападения с использованием оружия или транспортных средств;
2) побеге осужденных и заключенных из мест лишения свободы, предварительного

заключения или из-под стражи с оружием, при помощи транспортных средств либо транспортного
средства во время движения;

3) попытке осужденного или заключенного или иного лица приблизиться к сотруднику УИС с
обнаженным огнестрельным или холодным оружием либо предметами, с помощью которых может
быть нанесено телесное повреждение, сократив при этом указанное сотрудником УИС расстояние,
а также при попытке прикоснуться к его огнестрельному оружию.

9. При применении огнестрельного оружия сотрудники УИС обязаны принять все возможные
меры для обеспечения безопасности граждан, а также для оказания пострадавшим медицинской
помощи. Законом установлены ограничения применения оружия. Его запрещается применять к
женщинам с видимыми признаками беременности, лицам с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетним, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими
вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего
жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого могут пострадать посторонние
граждане.

О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник УИС в течение 24 часов с
момента его применения обязан доложить непосредственному начальнику или начальнику
территориального органа УИС по месту применения оружия.

Глава 13. УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Статья 87. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы
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Комментарий к статье 87

1. Комментируемая статья содержит принципиально новое правило дифференцированного
содержания осужденных в пределах одного ИУ. Теперь в каждой ИК устанавливается не единый
режим, а три (обычный, облегченный, строгий), внутри которых осужденный перемещается в
зависимости от своего поведения. По прибытии в ИК осужденный, как правило, помещается в
обычные условия отбывания наказания. По прошествии определенного времени и в зависимости
от поведения, отношения к труду он может быть переведен в облегченные условия отбывания
наказания. Злостные нарушители переводятся в строгие условия отбывания наказания или с
облегченных условий в обычные. При этом правовое положение осужденных, находящихся в
различных условиях отбывания наказания, отличается существенно: например, в ИК общего
режима осужденные, находящиеся в облегченных условиях, могут проживать за пределами
колонии, в то время как осужденные, находящиеся в строгих условиях, содержатся в запираемых
помещениях. Таким образом, создана своеобразная система условий отбывания наказания,
изменение которой полностью зависит от воли и желания самого осужденного; здесь заложена
норма, обладающая высокой степенью воспитательной направленности.

2. В колониях-поселениях устанавливается единый режим отбывания наказания для всех
категорий осужденных. В ВК режимные условия подразделяются на четыре вида: обычные,
облегченные, льготные и строгие. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются
общий и строгий виды режима.

3. В связи с серьезными изменениями правового положения осужденных при переводе из
одного вида условий отбывания наказания в другой законодатель установил своеобразный
защитный механизм от возможных злоупотреблений и нарушений прав осужденных: решение о
переводе в те или иные условия отбывания наказания принимается специально созданной на этот
случай комиссией, в работе которой могут принимать участие представители органов местного
самоуправления по месту дислокации ИУ, а также представители общественных наблюдательных
комиссий, которые в скором времени должны быть созданы. Причем решение комиссии о
переводе осужденного в строгие условия содержания осужденный может обжаловать в
установленном законодательством порядке (в том числе, по нашему мнению, и в суд).

Статья 88. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов
первой необходимости

Комментарий к статье 88

1. Редакция комментируемой статьи изменялась неоднократно. Первые изменения были
направлены на гуманизацию условий отбывания лишения свободы, последние, наоборот,
ужесточали эти условия за счет ограничения расходования средств, поступивших на лицевые
счета осужденных извне. Если заработанные во время отбывания наказания средства, а также
получаемые пенсии и социальные пособия осужденные могут тратить без ограничения, то иные
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, разрешено расходовать только в пределах
установленных норм.

2. К средствам, поступившим на лицевые счета осужденных, в отношении которых
установлена норма расходования, относятся гонорары, проценты, дивиденды и платежи. Размер
этих средств, разрешаемых к расходованию в магазинах ИУ на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости, зависит не только от вида ИУ, но и от условий, на которых
отбывает наказание конкретный осужденный. Если разрешенные средства не израсходованы в
текущем месяце, осужденные могут в последующие месяцы израсходовать оставшуюся сумму
наряду с установленными средствами. Это правило является важным для осужденных, так как они
могут более равномерно регулировать приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости в зависимости от складывающейся обстановки (например, в текущем месяце
получена посылка или передача и нет необходимости тратить всю сумму именно сейчас).

3. Ранее действовавшая ч. 4 комментируемой статьи регламентировала, что в отношении
определенных категорий осужденных установленная сумма средств, которую они могут
расходовать, могла быть увеличена. Прежде всего речь шла об осужденных, перевыполняющих
нормы выработки или образцово выполняющих установленные задания на тяжелых работах, а
также на работах с вредными или опасными условиями труда, на предприятиях, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В данном случае повышение нормы
расходования средств в пределах установленного МРОТ с учетом надбавок, предусмотренных
законодательством РФ, носило компенсационный характер в связи с повышенными
энергозатратами осужденных. Размер повышения нормы средств определяли органы
государственной власти субъектов РФ по месту дислокации ИУ. Исключение этого положения из
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УИК, с нашей точки зрения, является неоправданным: желание устранить органы государственной
власти субъектов РФ от решения вопросов жизнедеятельности ИУ, по существу, "убило" хорошую
правовую норму, носящую исключительно компенсационный характер и охраняющую здоровье и
трудоспособность осужденных. Думается, что в том или ином виде данная норма будет
восстановлена.

В настоящее время сняты все ограничения и отсутствуют какие-либо нормы расходования
средств, имеющихся на лицевых счетах, в отношении осужденных беременных женщин и женщин,
имеющих при себе детей, осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, а
также осужденных, находящихся в лечебных ИУ. Такое решение обусловлено заботой о состоянии
здоровья осужденных, а также новорожденных и малолетних детей и имеет лечебно-
профилактический характер.

4. В ИУ организуются специальные магазины, где продаются продукты питания и предметы
первой необходимости. В отношении перечня продуктов питания и предметов первой
необходимости, продаваемых осужденным в магазинах ИУ, комментируемая статья вводит новое
правило: если раньше речь шла о разрешаемых к продаже продуктах питания и предметах первой
необходимости, то сейчас - о запрещенных к продаже.

Работа магазинов организована таким образом, чтобы каждый осужденный мог посетить его
3 - 4 раза в месяц. Магазины работают ежедневно, кроме выходных дней. В Правилах внутреннего
распорядка ИУ определяется порядок посещения магазина осужденными. Находящиеся в
одиночных камерах, ПКТ, ЕПКТ осужденные производят покупки в магазинах не лично, а через
сотрудника ИУ. Такие покупки осуществляются два раза в месяц, приобретенные продукты
питания и предметы первой необходимости вручаются каждому осужденному под расписку.

В каждом ИУ оборудуется специальная комната, где осужденные хранят и потребляют
продукты питания, приобретенные в магазине или полученные в посылке, передаче.

Статья 89. Свидания осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 89

1. Комментируемая статья направлена на сохранение и развитие семейных, родственных и
иных социально полезных связей осужденных во время отбывания ими наказания в виде лишения
свободы. Закон предусматривает несколько видов свиданий: краткосрочные -
продолжительностью четыре часа (ранее было до четырех часов) и длительные -
продолжительностью трое суток (ранее было до трех суток) на территории ИУ, а также
длительные - продолжительностью пять суток с проживанием вне ИУ. Количество
предоставляемых осужденным свиданий зависит от вида ИУ, в котором отбывается наказание, и
условий отбывания наказания, в которых осужденный находится (обычные, облегченные и
строгие).

Свидания осужденным не предоставляются лишь в исключительных случаях: при переводе
ИУ на режим особых условий (может быть изменен порядок предоставления свиданий), при
эпидемиях и по вине самих осужденных (отбытие дисциплинарного наказания в ШИЗО;
нахождение в ПКТ, ЕПКТ или одиночной камере - в этом случае предоставляется одно
краткосрочное свидание раз в шесть месяцев). Данные правила согласно Постановлению
Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г. N 20-П не распространяются на свидания с
адвокатом или иным лицом, имеющим право на оказание юридической помощи. Эти свидания не
включаются в число свиданий, разрешенных осужденному, и должны предоставляться по
заявлению осужденного в любое время и вне зависимости от места нахождения.

2. Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками и иными лицами в
присутствии представителя администрации ИУ. Длительные свидания предоставляются с правом
совместного проживания не только с родственниками (супругом (супругой), родителями, детьми,
усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками), как это имело место раньше, но и с иными лицами. С последними длительные свидания
могут предоставляться лишь в исключительных случаях с разрешения начальника ИУ.
Исключительность случая определяется конкретными обстоятельствами, которые должны быть
действительно неординарными.

3. Длительные свидания с правом проживания вне ИУ предоставляются с разрешения
начальника ИУ, который одновременно определяет место проживания и порядок поведения
осужденного во время свидания. Другие длительные свидания проводятся в специально
оборудованных помещениях гостиничного типа, где имеется кухонный комплекс с необходимым
набором инструментов, посуды, иного кухонного инвентаря, а также детская комната с набором
игрушек.

Администрация ИУ, как правило, освобождает осужденных от работы (с предыдущей или
последующей отработкой). На длительные свидания могут приноситься продукты питания (за
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исключением винно-водочных изделий и пива), вещи гражданского образца для переодевания
осужденных, а также предметы, изделия и вещества, хранение которых осужденным не
запрещено.

4. Объединение свиданий либо разъединение одного свидания на несколько не допускается.
Осужденному разрешается свидание одновременно не более чем с двумя взрослыми лицами,
вместе с которыми могут быть несовершеннолетние.

На свидания осужденные должны являться в опрятном виде. Осужденные до и после
свидания подвергаются полному обыску.

Лица, прибывшие на свидание с осужденным, сдают деньги, а также вещи и предметы, не
разрешенные к использованию в ИУ, на хранение под расписку сотруднику службы безопасности
по проведению свиданий. При наличии достаточных оснований полагать, что лицо, прибывшее на
свидание, намерено передать осужденному предметы, изделия и вещества, хранение которых в
ИУ запрещено, начальник ИУ объявляет этому лицу о том, что свидание будет предоставлено
лишь при согласии на досмотр принадлежащих ему вещей и одежды. В случае обнаружения
скрытых от досмотра неразрешенных предметов, изделий или веществ администрация ИУ
принимает меры в соответствии с действующим законодательством. При нарушении прибывшим
на свидание установленного порядка проведения свидания оно немедленно прерывается. На
краткосрочные свидания продукты питания проносить не разрешается; в ВК данный вопрос
решается по усмотрению администрации ИУ.

5. Первое свидание осужденному может быть предоставлено сразу же по прибытии в ИУ
независимо от того, когда он имел предыдущее свидание в местах предварительного заключения.
При наличии одновременно права на краткосрочное и длительное свидания вид первого свидания
определяет осужденный. Последующие свидания предоставляются по истечении периода,
равного частному от деления 12 месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся
осужденному в год. Время, в течение которого свидания не предоставлялись в связи с режимом
особых условий, эпидемиями и иными чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими
нормальной деятельности ИУ, засчитывается в срок, по истечении которого осужденным могут
быть предоставлены свидания.

6. Осужденному предоставлено право с разрешения администрации ИУ заменить
длительное свидание краткосрочным, а краткосрочное свидание - телефонным разговором. В ВК
длительное свидание с проживанием за пределами территории ВК может быть заменено
краткосрочным свиданием с выходом за пределы территории ВК. Порядок замены одного вида
свиданий другим определяется Минюстом России.

7. Своеобразным видом свиданий, не включаемым в их общее количество, являются
свидания осужденных с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание
юридической помощи. По желанию осужденного и указанных лиц такие свидания по заявлению
осужденного предоставляются им наедине вне пределов слышимости третьих лиц и без
применения технических средств прослушивания. Администрация ИУ обязана проверить
полномочия пришедших на такое свидание лиц. Число свиданий с адвокатом и иным лицом,
оказывающим юридическую помощь, не ограничено, каждое свидание может быть
продолжительностью до четырех часов.

Статья 90. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей

Комментарий к статье 90

1. Посылки и передачи могут быть продуктовыми, вещевыми и смешанными. Посылки и
бандероли пересылаются по почте; их вес и габариты определяются почтовыми правилами.
Передачи приносятся при посещении ИУ. Приложением 1 к Правилам внутреннего распорядка ИС,
утвержденным Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. N 205, установлен Перечень
продуктов питания, вещей и предметов, которые осужденным запрещается получать в посылках,
передачах, бандеролях.

2. Количество посылок, передач и бандеролей зависит от вида ИУ и условий, на которых
отбывает наказание конкретный осужденный (обычные, облегченные и строгие). Право на
получение посылок, передач и бандеролей не связывается напрямую с поведением осужденных,
однако опосредованная зависимость имеется - перевод осужденных в те или иные условия
содержания, определяющие количество получения посылок, передач и бандеролей.

Комментируемая статья, с одной стороны, снимает все ограничения, связанные с
количеством посылок, передач и бандеролей, получаемых женщинами и лицами, содержащимися
в ВК, а с другой - устанавливает возможность увеличениях количества для отдельных категорий
осужденных. В соответствии с медицинским заключением в необходимых количествах и
ассортименте может быть разрешено получение дополнительных посылок, передач и бандеролей
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больными осужденными, осужденными, являющимися инвалидами первой и второй групп.
Подобная мера продиктована сугубо гуманистическими мотивами.

Особый порядок установлен для получения посылок, передач и бандеролей с
лекарственными средствами и препаратами медицинского назначения. Здесь должны быть
соблюдены два правила: во-первых, должно наличествовать медицинское заключение о
необходимости получения конкретным осужденным подобной посылки, передачи или бандероли;
во-вторых, они осужденному не вручаются, а направляются в медицинскую часть, где и будут
использоваться для лечения конкретного осужденного. Такие посылки, передачи и бандероли не
включаются в общее число посылок, передач и бандеролей, которые осужденный, в том числе
осужденный, находящийся на особом режиме или в тюрьме, может получить в течение года.

3. Порядок вручения осужденным посылок, передач и бандеролей регулируется Правилами
внутреннего распорядка ИУ. Вскрытие и досмотр содержимого производит сотрудник службы
безопасности в присутствии осужденного. Обнаруженные запрещенные предметы (винно-
водочные изделия, наркотические и ядовитые вещества и т.п.) изымаются и в зависимости от их
характера передаются на хранение или по акту уничтожаются. Перечень и вес содержимого
посылок, передач и бандеролей регистрируются в специальном журнале, после чего они выдаются
осужденному под расписку.

4. Комментируемая статья содержит правило, согласно которому осужденные с разрешения
администрации ИУ могут отправлять из ИУ посылки и бандероли. Вид их содержимого законом не
регламентируется. Это могут быть личные вещи осужденного, книги, не исключается и пересылка
продуктов питания (особенно часто этим правом пользуются осужденные, чьи родственники
проживают в сельской местности).

Статья 91. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление денежных
переводов

Комментарий к статье 91

1. Комментируемая статья подверглась существенным изменениям в связи с ратификацией
Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая не только
не содержит особых ограничений прав осужденных на переписку, получение и отправление
денежных переводов, но и существенным образом увеличивает гарантии соблюдения этих прав.
Ограничение цензуры переписки осужденных с органами, призванными защищать их права и
свободы, дает осужденным возможность в полной мере выразить свои претензии к администрации
ИУ. Все почтово-телеграфные отправления осужденных в суд, прокуратуру, Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах РФ,
общественной наблюдательной комиссии, в Европейский суд по правам человека, вышестоящие
органы УИС теперь сдаются администрации ИУ в запечатанном виде, цензуре не подлежат и
оправляются адресатам в установленные сроки. Что касается переписки осужденных с адвокатами
и иными лицами, в законном порядке представляющими их интересы, то здесь подобной четкой
регламентации нет. Такая корреспонденция в необходимых случаях может подвергаться цензуре,
а основания для этого, указанные в законе, найдутся всегда.

2. Иная переписка осужденных подвергается цензуре. Переписка осужденных по существу
носит официальный характер: осужденные отправляют и получают свою корреспонденцию через
администрацию ИУ. На территории колонии в каждом локальном участке имеются специальные
почтовые ящики, куда осужденные опускают письма и которые ежедневно вскрываются
уполномоченными на то должностными лицами. В тюрьмах, ПКТ, ЕПКТ осужденные передают
письма представителям администрации для отправления адресатам.

3. Письма опускаются в почтовые ящики или передаются представителям администрации ИУ
в незапечатанном виде. Письма, поступившие на имя осужденного после его убытия из данного
ИУ, не позднее чем в трехдневный срок отправляются по месту убытия осужденного.

Письма, исполненные тайнописью, с применением шифра или других условностей либо
жаргона, а также носящие циничный характер, адресату не направляются, о чем объявляется
осужденному, и уничтожаются.

4. Правила внутреннего распорядка ИУ запрещают осужденным, отбывающим
дисциплинарное наказание в ШИЗО и ДИЗО, отправлять письма. Объясняется это прежде всего
тем, что в этих изоляторах осужденным не положено иметь письменные принадлежности, а также
относительной краткостью нахождения в них. К тому же таким ограничением в определенной мере
усиливается тяжесть данного дисциплинарного взыскания. Получение осужденными,
находящимися в ШИЗО или ДИЗО, поступившей в их адрес корреспонденции не запрещено.
Практика идет по пути вручения осужденным этой корреспонденции после их выхода из ШИЗО или
ДИЗО, кроме случаев, не терпящих отлагательства (болезнь родственника, какие-либо
чрезвычайные происшествия и т.п.).
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5. Указание закона о возможности перевода осужденными денег своим родственникам
обусловлено заботой о материальной поддержке их семей и нуждающихся в такой помощи
родственников, что имеет большое воспитательное значение. Такие переводы в определенной
мере восполняют расходы родственников, связанные с отправлением осужденным посылок,
бандеролей, посещениями ИУ для свиданий.

Осужденные с разрешения администрации ИУ могут отправлять денежные переводы и иным
лицам. Связано это с тем, что осужденные через своих представителей могут совершать
различные сделки, в том числе купли-продажи, и, соответственно, иметь обязательства по
платежам. Денежные переводы осужденные отправляют за счет средств, находящихся на их
лицевых счетах. Данное условие было введено Федеральным законом от 3 апреля 2006 г. N 46-ФЗ
в целях ограничения возможных злоупотреблений со стороны осужденных и усиления контроля за
расходованием осужденными денег, имеющихся на их лицевых счетах.

Денежный перевод осужденному может отправить любое лицо или организация (в том числе
и из-за рубежа). Осужденный ставится в известность, что в его адрес поступил денежный перевод,
и если он согласен его получить, перевод зачисляется на его лицевой счет. Если осужденный по
каким-либо причинам считает невозможным для себя принять поступивший в его адрес денежный
перевод, последний за счет отправителя возвращается адресату.

Статья 92. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 92

1. Комментируемая статья закрепляет важное право осужденных по поддержанию контактов
с родственниками и иными лицами в форме ведения телефонных разговоров, причем без
ограничения их количества. Осужденные достаточно заинтересованно относятся к подобного рода
контактам. Реализация этого права зависит от технических возможностей ИУ, а они во многом
зависят от месторасположения ИУ. В случае отсутствия технических возможностей администрация
ИУ может ограничить количество телефонных разговоров до шести в год.

Телефонные разговоры осуществляются по письменному заявлению осужденных и под
выборочным контролем администрации ИУ. Оплата междугородных телефонных переговоров
осуществляется осужденными, родственниками или иными лицами по действующим тарифам.
Разговор, в случае его контроля со стороны администрации ИУ, может быть прерван, если
разговаривающие стороны нарушают установленные требования (как при краткосрочных
свиданиях) общения после предупреждения о недопустимости подобных нарушений.

2. Продолжительность каждого телефонного разговора не должна превышать 15 минут. По
прибытии в ИУ, а также при наличии исключительных личных обстоятельств осужденному по его
просьбе предоставляется телефонный разговор.

Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится ИУ. Телефонные разговоры осужденных
фактически возможны только по их инициативе и только из ИУ либо при помощи предварительного
заказа разговора со стороны родственников и иных лиц с тем, чтобы осужденного можно было
заранее предупредить о предстоящем разговоре и он смог бы своевременно прибыть на
переговорный пункт.

3. Комментируемая статья вводит существенное ограничение для осужденных, находящихся
в строгих условиях отбывания наказания, а также отбывающих меру взыскания в ШИЗО, ДИЗО,
ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах. Этим категориям осужденных телефонные разговоры могут быть
предоставлены лишь при исключительных личных обстоятельствах. Телефонные разговоры
между осужденными родственниками, содержащимися в ИУ, могут быть разрешены лишь в
исключительных случаях начальником ИУ, в котором отбывает один из претендентов на такой
разговор.

Статья 93. Прогулки осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 93

1. В качестве самостоятельной комментируемая статья впервые появилась в УИК. Связано
это прежде всего с тем, что количество осужденных, нуждающихся в прогулках, в связи с
введением строгих условий отбывания наказания, при которых осужденные находятся в
запираемых помещениях и им предоставляется право на прогулку, существенно возросло. В
комментируемой статье речь идет об осужденных, отбывающих лишение свободы в запираемых
помещениях, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, общих и одиночных камерах и не работающих на открытом
воздухе.
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Продолжительность прогулок осужденных определяется ст. ст. 118, 121, 123, 125, 127 и 131
УИК (как правило, она составляет полтора часа, а на строгом тюремном режиме - один час).

2. Для прогулок осужденных оборудуются специальные прогулочные дворики,
расположенные обычно рядом с камерами или запираемыми помещениями. Обязательным
требованием выступает проведение прогулки в дневное время. Прогулки проводятся покамерно. В
случае нарушения осужденными правил поведения во время прогулки она может быть досрочно
прекращена.

Статья 94. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач,
прослушивание радиопередач

Комментарий к статье 94

1. Комментируемая статья закрепляет право осужденных на просмотр кинофильмов и
видеофильмов не реже одного раза в неделю. Это право не предоставляется осужденным,
отбывающим наказание в тюрьме, находящимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах.
Кинофильмы и видеофильмы демонстрируются в клубах ИУ, обычно в выходные и праздничные
дни во время, определенное распорядком дня.

2. Просмотр телепередач, как правило, осуществляется осужденными коллективно в
свободное от работы время и не во время ночного отдыха, предусмотренного распорядком дня.
Лишены такого права осужденные, находящиеся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах.

Комментируемая статья разрешает осужденным приобретать телевизионные приемники за
свой счет через торговую сеть либо получать их от родственников или иных лиц.

3. Все помещения ИУ в обязательном порядке радиофицируются. Радиосеть не только
служит для приема радиопрограмм, но и выступает в роли местного радиоузла для различного
рода объявлений, проведения бесед, лекций, чтений. Особенно важно это для находящихся в
тюрьме, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, ШИЗО и ДИЗО. Радиовещание осуществляется согласно
распорядку дня, кроме времени, отведенного на ночной отдых. Радиосеть, установка радиоточек,
обеспечение репродукторами осуществляются за счет средств ИУ.

Статья 95. Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и
письменных принадлежностей

Комментарий к статье 95

1. Комментируемая статья имеет воспитательный характер и направлена на развитие у
осужденных потребности к повышению своего общеобразовательного, культурного и
профессионального уровня, удовлетворение художественных и эстетических потребностей.
Следует отметить, что в каждом ИУ имеется библиотека.

Закон не устанавливает каких-либо ограничений применительно к отдельным категориям
осужденных в праве приобретения литературы или письменных принадлежностей; все они
пользуются одинаковыми правами. Не имеет значения также факт наличия в библиотеке ИУ того
или иного экземпляра книги или иного издания; осужденные имеют право приобрести
интересующие их издания в личное пользование. Однако УИК вводит определенные ограничения,
касающиеся характера приобретаемой литературы. Так, им запрещается получение,
приобретение, хранение и распространение изданий, пропагандирующих войну, разжигание
национальной и религиозной вражды, культ насилия или жестокости, изданий порнографического
характера. На эти издания осужденные не имеют права и подписываться.

2. Закон разрешает осужденным получать в посылках, передачах и бандеролях только
письменные принадлежности. Литературу осужденный может приобретать по подписке или через
книготорговую сеть по безналичному расчету. При этом почтовые отправления с подписной
литературой не включаются в число посылок, передач и бандеролей, которые осужденный имеет
право получить в течение года.

3. Правила внутреннего распорядка ИУ устанавливают определенные ограничения на
получение письменных принадлежностей осужденными: им не разрешается приобретать и иметь
при себе цветные карандаши и цветную тушь, с тем чтобы исключить возможность подделки
документов, денег и других предметов.

Особую заботу у администрации ИУ вызывает активность различных религиозных сект,
снабжающих своей литературой осужденных. Если религиозная секта прошла соответствующую
регистрацию в отделе юстиции, то ее литературой осужденные имеют право пользоваться.

4. В силу ограниченности площади в ИУ установлено правило, что каждый осужденный
имеет право иметь при себе не более 10 экземпляров книг (журналов). В их число не входят
учебники, необходимые для обучения осужденных в школе или по специальности. Другую
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литературу осужденные могут сдать на хранение или передать в библиотеку ИУ для общего
пользования. Пересылать приобретенную литературу родственникам или иным лицам осужденные
фактически не могут, так как администрация ИУ не в состоянии осуществить, как этого требует
закон, цензуру каждого почтового отправления. В данном случае литература должна быть сдана в
камеру хранения ИУ, и по освобождении осужденного она ему выдается. В практике работы ИУ
широкое распространение получили библиотеки в отрядах, формируемые из книг, добровольно
переданных осужденными для общего пользования.

Статья 96. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или
сопровождения

Комментарий к статье 96

1. ИУ для нормального своего функционирования нуждаются в значительном количестве
обслуживающего персонала из числа осужденных, которым по характеру выполняемых ими
производственных работ необходима возможность перемещения не только внутри самого ИУ, но и
за его пределами (обслуживание коммуникационных сетей, подстанций, котелен, водозаборов,
вывоз мусора, доставка топлива и др.). В связи с этим требуется, чтобы выполняющие такие
работы осужденные передвигались без конвоя или сопровождения.

2. Решение о предоставлении осужденному права передвижения без конвоя или
сопровождения принимает начальник ИУ. При отборе кандидатов на расконвоирование должны
быть учтены следующие требования: во-первых, эти осужденные должны характеризоваться
положительно и не иметь неснятых или непогашенных взысканий; во-вторых, они должны пробыть
в ИУ не менее шести месяцев; в-третьих, они не должны подпадать под категории осужденных,
которые не подлежат расконвоированию. К ним относятся осужденные: при особо опасном
рецидиве преступлений; которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением
свободы; к пожизненному лишению свободы; за совершение особо тяжких преступлений;
находящиеся в строгих условиях содержания; за умышленные преступления, совершенные в
период отбывания наказания; больные открытой формой туберкулеза; не прошедшие полного
курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-
инфицированные; страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

3. Передвижение без конвоя или сопровождения не является мерой поощрения осужденных,
хотя и требует их положительного поведения. Передвижение осужденных без конвоя или
сопровождения за пределами ИУ осуществляется в строго определенном порядке и лишь на
время выполнения производственных работ. Указанные лица размещаются отдельно от других
категорий осужденных: в отдельном помещении внутри жилой зоны ИУ либо в отдельном
помещении за пределами ИУ, но в его границах или в пределах границ, установленных
администрацией ИУ по согласованию с органами местного самоуправления. Если эти лица
проживают внутри колонии, то все свободное от работы время они проводят в ней. Разрешение на
выход за пределы ИУ без конвоя или сопровождения дается, как правило, на время от подъема до
отбоя. Лишь в отдельных случаях в связи с круглосуточным обслуживанием объекта или
коммуникаций либо их аварийным ремонтом может быть разрешен выход в ночное время. В
случае проживания этих лиц за пределами ИУ на них распространяется распорядок дня,
установленный руководством ИУ для лиц, проживающих в данном помещении.

Передвижение осужденных без конвоя или сопровождения за пределами ИУ осуществляется
по строго определенному маршруту, отклонение от которого является нарушением режима со
всеми вытекающими отсюда последствиями; надзор за осужденными осуществляется постоянно.

4. Разрешение на передвижение осужденных за пределами колонии без конвоя или
сопровождения выдается на срок выполнения указанных выше работ. По их исполнении или в
случае нарушения осужденным режима отбывания наказания такое разрешение начальником ИУ
аннулируется. Лица, пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождения, каких-
либо дополнительных льгот (за исключением такого передвижения и возможности проживания за
зоной ИУ) по сравнению с другими осужденными данного ИУ не имеют.

Статья 97. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений

Комментарий к статье 97

1. Комментируемая статья регламентирует право и порядок предоставления осужденным
выездов из мест лишения свободы, предусматривая два вида таких выездов: краткосрочные и
длительные. Краткосрочные выезды, в свою очередь, подразделяются на три вида: выезды в
связи с исключительными личными обстоятельствами; выезды для предварительного решения
вопросов трудового и бытового устройства после освобождения; выезды осужденных женщин,
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имеющих детей в домах ребенка ИК, для устройства детей у родственников либо в детском доме и
осужденных женщин, имеющих несовершеннолетних детей-инвалидов вне ИК. Выезд исчисляется
сутками. Продолжительность краткосрочных выездов в последнем случае составляет 15 суток, а в
остальных случаях - семь суток, не считая времени нахождения в пути.

Длительные выезды предоставляются осужденным на время ежегодно оплачиваемого
отпуска или на этот же срок осужденным, не обеспеченным работой, а также осужденным
мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет, осужденным, являющимся
инвалидами первой или второй группы, и несовершеннолетним осужденным.

2. Предоставление осужденным права выезда из мест лишения свободы является
реализацией принципа гуманизма уголовно-исполнительного законодательства, значительно
приближающим его к международным стандартам обращения с осужденными. Данная норма
имеет важное воспитательное значение.

3. Правом выезда за пределы ИУ пользуются осужденные к лишению свободы,
содержащиеся в ИК и ВК, а также осужденные, оставленные в установленном порядке в СИЗО и
тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию. Такого права не имеют
осужденные: при особо опасном рецидиве преступлений; которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы; к пожизненному лишению свободы; больные открытой
формой туберкулеза; не прошедшие полного курса лечения венерического заболевания,
алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированные. Вообще запрещаются выезды
всех видов и любым категориям осужденных в случае проведения противоэпидемических
мероприятий в ИУ или местности, на которой оно расположено; такие выезды возобновляются
лишь после снятия всех карантинных ограничений.

4. Комментируемая статья предусматривает возможность выездов за пределы ИУ
определенных категорий осужденных не самостоятельно, а только в сопровождении
родственников или иных лиц. Это касается осужденных: страдающих психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости; несовершеннолетних; инвалидов первой или
второй группы, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе. Если такое
сопровождение организовать по каким-либо причинам невозможно, выезд этим лицам не
предоставляется.

5. Комментируемая статья предоставляет начальнику ИУ более широкие права в решении
вопроса о разрешении выездов по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Если
раньше он обязан был свое решение согласовывать с прокурором, то теперь этот вопрос он
решает самостоятельно. Заявление осужденного о предоставлении ему краткосрочного выезда за
пределы ИУ в связи с исключительными личными обстоятельствами начальник ИУ должен
рассмотреть в течение суток. При этом он должен учесть характер и тяжесть совершенного
осужденным преступления, время нахождения данного осужденного в ИУ и то, как он себя
зарекомендовал.

Известие о наличии исключительного личного обстоятельства должно быть
соответствующим образом оформлено и заверено документально. При положительном решении
вопроса о краткосрочном выезде издается приказ начальника ИУ, после чего осужденному
выдается удостоверение определенного образца, заверенное гербовой печатью ИУ. Перед
выездом осужденный инструктируется, а также предупреждается об уголовной ответственности за
уклонение от отбывания наказания, о чем он дает подписку. В соответствующий орган внутренних
дел (территориальный орган УИС) направляется уведомление телеграфом. На период выезда
осужденный использует принадлежащие ему одежду и обувь гражданского образца по сезону, а
при их отсутствии - одежду и обувь образца, установленного в местах лишения свободы, которые
в случае сильного износа заменяются на новые за счет осужденного.

6. По прибытии осужденного к месту назначения он обязан зарегистрироваться в течение
суток в местном органе внутренних дел (органе УИС) или у участкового инспектора милиции (в
сельской местности). В день истечения срока пребывания или убытия осужденный вновь обязан
посетить орган внутренних дел (орган УИС) и сделать отметку об убытии. В случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, затрудняющих обратный выезд осужденного в установленный
срок, по постановлению начальника органа внутренних дел (органа УИС) по месту пребывания
осужденного срок возвращения в ИУ может быть продлен до пяти суток с обязательным срочным
уведомлением об этом администрации ИУ.

Оплата проезда производится за счет средств осужденного или перечисленных средств
родственников. Проездные билеты осужденный приобретает самостоятельно. В необходимых
случаях администрация ИУ оказывает ему в этом помощь. За время нахождения осужденного вне
ИУ заработок ему не начисляется; время выезда и время нахождения в пути засчитывается в срок
наказания.

7. При неявке осужденного в местный орган внутренних дел для регистрации начальник
органа внутренних дел (органа УИС) принимает меры к установлению его местонахождения и
выяснению причин неявки. В случае невыезда осужденного к месту отбывания наказания по
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неуважительным причинам и установления того, что осужденный уклоняется от отбывания
наказания, начальник органа внутренних дел (органа УИС) возбуждает уголовное дело и
задерживает его, о чем по телеграфу сообщает начальнику ИУ. Розыск осужденных, не
возвратившихся в ИУ к назначенному сроку, осуществляется в установленном порядке.

8. Если наказание отбывает иностранный гражданин (в том числе государства СНГ), выезд
на территорию другого государства разрешается в порядке и случаях, предусмотренных
соглашениями с соответствующими государствами; пока таких соглашений не заключено, в силу
чего иностранным гражданам выезды не предоставляются.

Статья 98. Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное
обеспечение осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 98

1. Комментируемая статья впервые закрепила принцип обязательного государственного
страхования и пенсионного обеспечения осужденных к лишению свободы. В Российской
Федерации действуют следующие виды обеспечения по государственному социальному
страхованию: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет, по случаю рождения ребенка; пенсии по
старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Федеральный закон от 9
марта 2001 г. N 25-ФЗ в отношении получения женщинами пособий по беременности и родам
изменил редакцию ч. 1 комментируемой статьи, заменив термин "на общих основаниях" словами
"в порядке, установленном Правительством Российской Федерации". Это означает, что в
настоящее время в России отсутствуют материально-финансовые возможности обеспечения
пособиями по беременности и родам осужденных женщин в общем порядке.

2. Осужденные имеют право на государственное пенсионное обеспечение в старости
(мужчины по достижении 60 лет, женщины - 55 лет), при инвалидности, потере кормильца и в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ. Если раньше в отношении осужденных,
отбывающих лишение свободы в ИУ, действие добровольного медицинского страхования
приостанавливалось до окончания срока пребывания в ИУ, то теперь из текста комментируемой
статьи это положение исключено. Поэтому можно полагать, что такое страхование в отношении
данной категории лиц должно быть организовано. Однако для этого необходимы соответствующие
правовые основания, к которым следует отнести Постановление Правительства РФ от 15 октября
2001 г. N 727 "О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному
социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому
труду" и другие нормативные акты.

Законодатель устанавливает право на возмещение ущерба осужденному в случае утраты им
трудоспособности в период отбывания лишения свободы. Причем это право должно быть
реализовано сразу по факту наступления нетрудоспособности, а не после освобождения, как это
имело место по ранее действовавшему ИТК.

3. Осужденные по прибытии в ИУ продолжают получать пенсии и пособия, которые они
получали до осуждения. Выплата пенсий осужденным осуществляется органами социальной
защиты населения по месту нахождения ИУ путем перечисления их на лицевые счета осужденных.
Если право на пенсию наступило в период отбывания наказания, она оформляется
администрацией ИУ через местные органы социальной защиты населения.

4. Из пенсий осужденных производятся различные виды удержаний, в том числе и по
исполнительным документам. Основания, виды и порядок удержаний из пенсий осужденных
определяются ст. 107 УИК.

Статья 99. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 99

1. Законодатель в комментируемой статье устанавливает минимальную норму жилой
площади: от 2 до 5 кв. м в расчете на одного осужденного. Такой разброс в нормах метража
обусловлен главным образом медицинскими требованиями и половозрастными особенностями
осужденных. Особое внимание следует обращать на соблюдение норм жилой площади в тюрьмах,
так как осужденные там постоянно находятся в камерах. Каждому осужденному предоставляется
индивидуальное спальное место, выдаются необходимые спальные принадлежности. В каждом
ИУ имеются банно-прачечный комплекс, парикмахерская, различные мастерские по ремонту
одежды, обуви. Банно-прачечное обслуживание осужденных обеспечивается строго по графику.

Осужденные обеспечиваются комплектами одежды по сезону с учетом пола и климатических
условий. Образцы одежды разрабатываются и утверждаются Минюстом России. За счет
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собственных средств осужденные могут дополнительно приобретать разрешенную к
использованию в ИУ одежду, в том числе спортивную, оплачивать дополнительные лечебно-
профилактические и иные предоставляемые по их желанию услуги.

2. Нормы питания и материально-бытового обеспечения осужденных устанавливаются
Правительством РФ. Они урегулированы Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г.
N 205 "О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к
лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время". Норм питания
существует несколько, и они варьируются в зависимости от состояния здоровья осужденных,
возраста, состояния беременности и т.п. Осужденным беременным женщинам, осужденным
кормящим матерям, несовершеннолетним осужденным, а также больным осужденным и
осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, создаются улучшенные
жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания.

В каждом ИУ имеется столовая со специальным штатом поваров. Столовые оборудованы
всем необходимым технологическим оборудованием, имеют соответствующие цеха (вплоть до
собственных пекарен). Контроль за технологией приготовления пищи и ее качеством осуществляет
медицинская часть; руководством ИУ постоянно снимается проба приготовленной пищи, о чем
делается запись в соответствующем журнале. В отношении основной массы осужденных,
находящихся в ИУ, установлено трехразовое питание; в лечебных учреждениях существует свой
рацион и очередность.

3. За питание, одежду, обувь, материально-бытовые услуги и индивидуальные средства
гигиены осужденные обязаны платить из своего заработка, пенсии или иных выплат, им
причитающихся. Возмещение стоимости питания, одежды, индивидуальных средств гигиены и
коммунально-бытовых услуг производится ежемесячно в пределах фактических затрат,
произведенных в данном месяце. За предоставленную одежду, обувь осужденный по желанию
может рассчитаться сразу. Осужденным бесплатно предоставляется спецпитание и спецодежда. В
настоящее время всем осужденным предоставляются индивидуальные средства гигиены: зубная
щетка, зубная паста (зубной порошок), туалетная бумага, одноразовые бритвы (для мужчин),
средства личной гигиены (для женщин).

Вместе с тем питание, вещевое довольствие и индивидуальные средства гигиены
отдельным категориям осужденных предоставляются бесплатно: осужденным, не работающим по
не зависящим от них причинам, а также осужденным, не получающим пенсии. Эти категории
осужденных обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за счет государства.
Кроме того, осужденным, освобожденным от работы по болезни, осужденным беременным
женщинам и осужденным кормящим матерям на период освобождения от работы питание
предоставляется бесплатно. Осужденным, содержащимся в ВК, а также осужденным, являющимся
инвалидами первой или второй группы, бесплатно предоставляются питание, одежда,
коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены. Комментируемая статья
содержит весьма специфическую норму, относящуюся к отказникам от работы. Так, с осужденных,
уклоняющихся от работы, расходы на питание, вещевое довольствие и коммунально-бытовые
услуги удерживают из средств, имеющихся на их лицевых счетах.

Статья 100. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных
женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей

Комментарий к статье 100

1. В ИУ, предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами, образуются
дома ребенка, которые представляют собой своеобразные детские учреждения со своим
специальным штатом, включающим кухню, готовящую питание для детей. Дома ребенка
выгораживаются в отдельную зону на территории ИУ, соответствующим образом оборудуются,
вплоть до создания игровых комнат, комплектуются музыкальными инструментами, детской
одеждой, игрушками и всем необходимым для детей младшего возраста.

2. В домах ребенка дети могут находиться с момента рождения и до достижения ими трех
лет. Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка ИУ, исполнилось три года, а матери до
окончания срока отбывания наказания осталось не более года, администрация ИУ может продлить
время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания
матерью.

Матери посещают своих детей в свободное от работы время, общаются с ними без
ограничения (кроме санитарных и медицинских противопоказаний). Если позволяют условия дома
ребенка, то матерям может быть разрешено совместное проживание со своими детьми.
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По достижении детьми трехлетнего возраста (а по желанию осужденных женщин и раньше
этого срока) они могут быть переданы родственникам или по решению органов опеки и
попечительства иным лицам либо направлены в соответствующие детские учреждения. Для
устройства своих детей женщинам предоставляется возможность выехать к родственникам и
близким.

3. Осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери могут получать без
ограничений продовольственные посылки и передачи (в том числе в количестве и ассортименте,
определяемых медицинским заключением). Осужденные беременные женщины, осужденные
женщины во время родов и в послеродовой период имеют право на специализированную
медицинскую помощь.

Статья 101. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 101

1. Администрация ИУ несет ответственность за выполнение установленных санитарно-
гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья
осужденных. Это относится ко всем аспектам жизнеобеспечения ИУ, начиная от выбора места
расположения ИУ, строительства жилых и производственных помещений, коммунально-бытовых и
культурных объектов и заканчивая проведением специализированных мероприятий, связанных с
профилактикой тех или иных заболеваний, а также лечением больных.

2. Кроме общих мероприятий по производственной санитарии и гигиене и проведения
специализированных мероприятий, связанных с профилактикой заболеваний, в УИС организована
сеть специализированных медицинских учреждений. Для обслуживания заболевших осужденных
организуются лечебно-профилактические учреждения: больницы, специальные туберкулезные и
психиатрические больницы; медицинские части. Для содержания и амбулаторного лечения
осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, организуются
специальные лечебные ИУ. Сеть всевозможных лечебных заведений в системе ИУ довольно
разветвленная, в них занят большой штат медицинских работников.

В каждом ИУ имеется медицинская часть со штатом основных специалистов и кабинетной
системой; при каждой медсанчасти имеется свой стационар. Кроме того, имеются еще и аптеки,
обслуживающие потребности своих медицинских учреждений.

3. На практике имеют место случаи отказов осужденных от приема пищи, в ряде случаев
голодание отдельных осужденных приобретает угрожающие формы для их здоровья, а иногда и
жизни. При объявлении осужденным голодовки его необходимо изолировать в отдельное
помещение и организовать постоянный контроль за ним, в том числе и медперсонала. По
заключению врачей об опасности для здоровья дальнейшего голодания и продолжения отказа от
приема пищи принимается решение о принудительном питании осужденного по медицинским
показаниям. Форма введения пищи в организм может быть различной, она определяется
медицинской службой в каждом конкретном случае индивидуально.

4. В случае необходимости привлекаются специалисты органов здравоохранения для
оказания неотложной помощи пострадавшим осужденным. Порядок оказания такой помощи,
организации и проведения санитарного надзора, использования лечебно-профилактических и
санитарно-профилактических учреждений органов здравоохранения и привлечения для этих целей
их медицинского персонала устанавливается законодательством РФ, нормативными правовыми
актами Минюста и Минздравсоцразвития России.

Статья 102. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 102

1. Осужденные во время отбывания наказания своими действиями могут причинить
материальный ущерб государству, юридическим или физическим лицам. Этот ущерб может быть
связан с трудовой деятельностью, а также с иными действиями осужденного. Если ущерб
причинен осужденным при исполнении им трудовых обязанностей, то ответственность наступает в
соответствии с законодательством РФ о труде. В случае причинения ущерба иными действиями,
ответственность осужденного должна наступать в соответствии с нормами гражданского
законодательства РФ.

Характер вреда может быть различным и на вид ответственности не влияет.
2. Во время исполнения своих трудовых обязанностей осужденные за причиненный вред

могут нести в основном ограниченную материальную ответственность. Полная материальная
ответственность наступает лишь в случае заключения с осужденным специального соглашения о
такой ответственности, что в практике ИУ встречается редко. Полная материальная
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ответственность осужденных возможна в случае занятия ими индивидуальной трудовой
деятельностью. Кроме того, согласно п. 4 ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном
размере наступает в случае причинения ущерба работником, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Ограниченная материальная ответственность наступает в объеме причиненного ущерба, но
не свыше месячного заработка осужденного. При определении ущерба учитывается только прямой
ущерб, исходя из балансовой стоимости поврежденного имущества с учетом его износа.

3. Комментируемая статья впервые устанавливает материальную ответственность
осужденных по восполнению затрат и ущерба, причиненного ИУ в связи с пресечением
совершенного им побега. При подсчете ущерба учитывается стоимость разрушенных преград,
заборов, технических средств, транспорта и т.п., а также расходы, которые пришлось нести ИУ в
связи с розыскными мероприятиями, задержанием и доставкой бежавшего в ИУ.

Осужденные могут умышленно нанести вред своему здоровью в целях уклонения от работ,
направления в больницу, из хулиганских побуждений. В этих случаях расходы на лечение
осужденных должны возмещаться самими осужденными. Администрация ИУ оформляет
соответствующий иск в суд, получает его решение и в соответствии с ним производит удержание
средств с лицевого счета осужденного. После освобождения осужденного исполнительный лист
передается на исполнение по месту постоянного жительства данного лица.

Глава 14. ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОСУЖДЕННЫХ

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Статья 103. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 103

1. УИК сохранил обязанность каждого осужденного к лишению свободы трудиться.
Относительно этого были различные мнения, в том числе предлагалось вообще изъять из закона
такую обязанность и предоставлять работу лишь в качестве поощрения осужденных или по их
желанию. Одним из мотивов подобных предложений является исключительная сложность
изыскания рабочих мест для осужденных в современных экономических условиях. Однако задачи
исправления осужденных оказались более значимыми, что и обусловило закрепление в законе
данной обязанности.

Как свидетельствуют наука и практика, воспитательные возможности труда исключительно
многообразны, их реализация благоприятно воздействует на личность человека по многим
направлениям. К тому же привлечение осужденных к труду экономически целесообразно.
Достаточно сказать, что после августовского кризиса 1998 г., когда в течение почти трех месяцев
УИС практически не финансировалась (на питание осужденных из бюджета выделялось менее
одного рубля в день), она тем не менее выстояла за счет доходов, получаемых от
производственной деятельности осужденных, которые были полностью израсходованы на ее
жизнеобеспечение.

Обязанность осужденных трудиться является специфической, она создает правовую основу
для воздействия на них специальными мерами, в том числе мерами специфической
ответственности в случае уклонения или отказа от труда. Осужденные обязаны трудиться в местах
и на работах, определяемых администрацией ИУ. Обязанность указанных лиц трудиться не только
не противоречит, но и полностью соответствует международным стандартам обращения с
осужденными.

2. На администрацию ИУ возлагается обязанность привлекать осужденных к общественно
полезному труду, т.е. по существу функция их трудоустройства. При этом необходимо учитывать
наличие рабочих мест, пол, возраст, состояние здоровья, трудоспособность осужденных и, по
возможности, их специальность, что усложняет задачу сохранения, расширения и поиска новых
рабочих мест для осужденных. Кроме того, сегодня проблема трудоустройства осужденных
осложнена переводом собственной производственной базы УИС в разряд центров трудовой
адаптации осужденных и производственных мастерских, где в основном будет преобладать не
производственный, а учебный труд со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и
негативного характера.

В условиях рыночной экономики руководство УИС в начале 90-х гг. взяло курс не на
развертывание в системе учебно-вспомогательного труда осужденных, необходимого прежде
всего для собственных нужд, а на сохранение и всевозможное расширение их производительного
труда в целях извлечения прибыли, что в мировой практике не только не поощряется в силу
острейшей конкуренции свободных производителей и наличия безработицы, но и запрещается.
Мировое сообщество обычно болезненно реагирует на факты конкурентной борьбы на рынке
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товаров, произведенных трудом осужденных. Теперь УИС вновь придется перестраиваться (даже
в условиях функционирования центров трудовой адаптации осужденных и производственных
(трудовых) мастерских).

3. В настоящее время осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации
осужденных (созданы на базе бывших ФГУП - федеральных государственных унитарных
предприятий), в производственных мастерских (в основном в ВК и лечебных ИУ), на ФГУП УИС, в
организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях ИУ или вне
их. Приказом Министерства юстиции РФ от 1 апреля 2008 г. N 80 утверждены Примерное
положение о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой)
мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и
Примерное положение о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения,
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы. Основными задачами этих центров
и мастерских являются организация профессиональной подготовки осужденных, привлечение их к
труду, закрепление у них трудовых навыков и повышение эффективности лечения осужденных
путем применения различных видов дозированного труда.

Такое привлечение к труду осуществляется на основе договора (контракта), заключаемого
руководством учреждений, исполняющих наказания, и предприятий, в котором определяются
обязательства сторон и ответственность за их несоблюдение. Осужденные могут быть заняты и
выполнением тех работ по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих наказания,
СИЗО, которые являются оплачиваемыми и осуществляются на постоянной основе согласно
штатному расписанию. Индивидуальная трудовая деятельность осужденных в настоящее время
исключена.

4. Обязанность осужденных трудиться не носит абсолютного характера. Осужденные
мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся
инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду по их желанию в соответствии с
законодательством РФ о труде и социальной защите инвалидов. Несовершеннолетние
осужденные привлекаются к труду согласно законодательству РФ о труде. Труд осужденных,
отбывающих лишение свободы в тюрьмах, организуется только на территории тюрьмы с
соблюдением необходимых правил по их изоляции и охране.

5. Комментируемая статья сохранила требование о том, чтобы производственная
деятельность осужденных не препятствовала процессу их исправления. Тем самым подчеркнута
основная задача органов и учреждений, исполняющих наказания, - исправление осужденных.
Снятие многих имевшихся ранее ограничений труда осужденных обусловило возможность более
последовательно решать данную задачу. Сейчас отсутствует жесткое централизованное
планирование и как результат неизменная авральность при выполнении предусмотренных планом
работ. Однако незагруженность производственных мощностей и как результат неполный рабочий
день и неполная рабочая неделя превращают труд осужденных в полусвободное
времяпровождение, когда можно открыто уклоняться от работы.

6. Существуют ограничения по видам работ и должностей, на которых запрещается
использование труда осужденных. Перечень таких работ и должностей установлен приложением 9
к Правилам внутреннего распорядка ИУ, утвержденным Приказом Минюста России от 3 ноября
2005 г. N 205. Согласно этому Перечню запрещается использовать осужденных на всех работах и
должностях в управлениях, отделах (службах) территориальных органов УИС; в
административных зданиях, в которых размещается личный состав, осуществляющий охрану
учреждений, находится (хранится) оружие, служебная документация, специальные технические
средства. Кроме этого, не допускается труд осужденных: по обслуживанию и ремонту технических
средств охраны и надзора, а также размещенных в запретной зоне инженерных сооружений,
конструкций и коммуникаций; с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной
техникой; связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и
ядовитых веществ; с подчинением им вольнонаемных работников; в качестве водителей
оперативных машин; в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих
продовольственными, вещевыми складами, а также складами со сложным и дорогостоящим
оборудованием, кладовщиков. В настоящее время Правительство РФ издало распоряжение от 27
октября 2007 г. N 1499-р, которым утвержден Перечень основных видов деятельности, связанных
с трудовой адаптацией осужденных. Этот Перечень является весьма обширным, что позволяет
более свободно выбирать для осужденных объекты и конкретный вид трудовой деятельности.

7. Комментируемая статья содержит ранее не известную российскому законодательству
норму о запрещении осужденным прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Это
требование вытекает из специфической обязанности осужденных трудиться, которая запрещает
осужденным как отказываться от работы, так и самовольно прекращать ее, в том числе и для
разрешения возникающих трудовых конфликтов. Отказ от работы или ее самовольное
прекращение являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и
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могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность (см. комментарий к ст.
102 УИК).

Статья 104. Условия труда осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 104

1. Условия труда осужденных к лишению свободы не только существенно смягчены по
сравнению с ранее действовавшим законодательством, но и в своей основе регламентируются
законодательством РФ о труде. Это относится к продолжительности рабочего дня (включая
выходные и праздничные дни), правилам охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и многим другим аспектам трудовой деятельности. Время начала и окончания работы
(смены) определяется графиками сменности, устанавливаемыми администрацией ИУ по
согласованию с администрацией предприятия, на котором работают осужденные. Графики
составляются с учетом местных условий, характера производства, времени года (особенно для
выполнения сельскохозяйственных работ или работ по лесозаготовкам).

2. В зависимости от характера работы, выполняемой осужденными, содержащимися в ИУ и
тюрьмах, допускается суммированный учет рабочего времени, как правило, в пределах и объеме
рабочей недели, месяца.

3. С 1992 г. из условий труда осужденных к лишению свободы было исключено такое
карательное ограничение, как незачет времени работы в местах лишения свободы в общий
трудовой стаж. УИК не только кардинально изменил данное положение, но и существенно его
уточнил. Прежде всего в общий трудовой стаж включается лишь оплачиваемая работа, которую
осужденный выполнял во время отбывания наказания. Учет отработанного времени возлагается
на администрацию ИУ и производится по итогам календарного года. В комментируемой статье
определяется, что при систематическом уклонении осужденного от выполнения работы
соответствующий период времени исключается по решению администрации ИУ из его общего
трудового стажа.

Ранее действовавшая норма ИТК в этом отношении была сформулирована иначе: речь шла
о систематическом уклонении осужденным от выполнения трудовых заданий или ином проявлении
им недобросовестного отношения к труду. Соответствующий период времени исключался из
общего трудового стажа решением суда по представлению администрации ИУ. Теперь решение
этих вопросов возложено на администрацию ИУ. Если осужденный с решением администрации ИУ
не согласен, он может обжаловать его в суд.

4. Осужденные в соответствии со ст. 122 ТК РФ имеют право на трудовые отпуска по
истечении шести месяцев непрерывной работы в ИУ. При этом время содержания осужденного в
ПКТ, ЕПКТ и одиночной камере (вне зависимости, работал он в это время или нет) в срок,
необходимый для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, не засчитывается, что
также является новеллой уголовно-исполнительного законодательства.

Отпуск осужденным предоставляется оплачиваемый. Трудовые отпуска осужденным
предоставляются с выездом за пределы ИУ или без выезда; решение об этом (помимо желания
осужденного) принимает в соответствии с ч. 6 ст. 97 УИК начальник ИУ с учетом характера и
тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения осужденного (ч. 3 ст.
97 УИК содержит перечень лиц, которым такие выезды вообще не предоставляются). Для
осужденных, не выезжающих за пределы ИУ во время предоставленного отпуска, администрация
ИУ создает более благоприятные условия пребывания (по этому пути идет практика многих ИУ).

5. Продолжительность отпуска осужденного законодатель ставит в зависимость от его
возраста, состояния здоровья, характера выполняемой им работы, а также местонахождения ИУ.
Осужденным, отбывающим наказание в ВК, предоставляется ежегодный трудовой отпуск
продолжительностью 18 рабочих дней. Осужденным, перевыполняющим нормы выработки или
образцово выполняющим производственные задания на тяжелых работах, на работах с вредными
или опасными условиями труда, на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, являющимся
инвалидами первой или второй группы, осужденным мужчинам старше 60 лет и осужденным
женщинам старше 55 лет продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть
увеличена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным - до 24 рабочих дней.

Увеличение продолжительности отпуска в этих случаях носит компенсационный характер в
связи с дополнительными энергозатратами организма. Компенсационные средства при
производстве работ, связанных с вредными или опасными условиями труда, осужденным
предоставляются в обычном порядке (спецпитание, сокращение продолжительности рабочего дня
и др.), но на продолжительность ежегодно предоставляемого оплачиваемого отпуска они не
влияют (учитываются лишь при перевыполнении норм выработки). Остальным категориям
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осужденных ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется на 12 рабочих дней (без учета
праздничных и выходных дней).

Осужденные широко пользуются правом выезда во время таких отпусков за пределы ИУ,
дорожат этим правом и в своей основной массе не только ведут себя законопослушно во время
отпуска, но и возвращаются в ИУ в установленные сроки.

Статья 105. Оплата труда осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 105

1. Оплата труда осужденных в настоящее время практически полностью регулируется
законодательством РФ о труде, никаких изъятий или ограничений здесь не имеется. Законом
установлены гарантии реализации данного положения: размер оплаты труда осужденных (как и
свободных граждан в соответствии со ст. 133 ТК РФ), отработавших полностью месячную норму
рабочего времени и выполнивших установленную норму труда, не может быть ниже МРОТ.

2. Комментируемая статья устанавливает правило, согласно которому оплата труда
осужденных при неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе производится
пропорционально отработанному осужденным времени или в зависимости от выработки.

Статья 106. Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда

Комментарий к статье 106

1. Комментируемая статья отличается от ранее действовавшей нормы ИТК,
регламентировавшей порядок производства работ без оплаты труда. В настоящее время
осужденные к лишению свободы привлекаются без оплаты труда только к выполнению работ по
благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий. Ранее они могли привлекаться еще и к
вспомогательным работам по обеспечению ИУ продовольствием. Кроме того, содержалось
запрещение привлекать осужденных без оплаты труда к работам, связанным с сооружением,
ремонтом охранных сооружений (за исключением случаев разрушения охранных сооружений в
результате стихийных бедствий, а также в лесных ИУ). Сегодня все подобные работы могут быть в
основном оплачиваемыми, за исключением работ по благоустройству.

2. Если основная масса осужденных к выполнению бесплатных работ привлекается в
обязательном порядке и отказаться от их выполнения не может, то осужденные, являющиеся
инвалидами первой или второй группы, осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные
женщины старше 55 лет, осужденные беременные женщины привлекаются к работе без оплаты
труда только по их желанию. Законом определена и продолжительность таких работ - не более
двух часов в неделю. Однако по письменному заявлению осужденных продолжительность таких
работ может быть увеличена (хотя закон и не устанавливает размер увеличения времени работ,
но это должно быть в разумных пределах - по крайней мере не более чем еще на два часа).
Увеличивать время таких работ может начальник ИУ в случае их срочности.

3. К указанным работам осужденные привлекаются в порядке очередности в свободное от
основной работы время. С учетом того, что значительная часть осужденных ныне не занята
производительным трудом, они могут работать по своему желанию в свободное время в
соответствии с распорядком дня, благоустраивая ИУ и прилегающую к нему территорию;
продолжительность такой добровольной работы определяется самими осужденными. В случае
срочности проведения таких работ они могут быть организованы и проведены на основании
постановления начальника ИУ; это может быть сделано и без согласия осужденного.

Статья 107. Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению
свободы

Комментарий к статье 107

1. Комментируемая статья изменяет ранее установленные законом характер и порядок
удержаний из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. Прежде всего
удержания теперь возможны не только из заработной платы, но и из пенсий и иных доходов
осужденных.

Под иными доходами следует понимать прибыль, получаемую в результате операций с
ценными бумагами, посреднической и индивидуальной трудовой деятельности и иных операций,
которая поступает на счета осужденных. Осужденными возмещаются лишь реальные расходы,
которые связаны с их содержанием. К этим расходам относятся стоимость питания, одежды,
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коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального
питания и специальной одежды. Порядок производства удержаний установлен в ч. 4 ст. 99 УИК.

2. По сравнению с ранее действовавшим ИТК в комментируемой статье изменена
очередность производства удержаний. Сейчас возмещение осужденными расходов по их
содержанию производится после удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в
Пенсионный фонд РФ и иных обязательных отчислений. Удержания по исполнительным листам и
другим исполнительным документам производятся из оставшейся суммы в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом РФ. В настоящее время в
Государственную Думу РФ Воронежской областной Думой внесен законопроект,
предусматривающий первоочередное взыскание ущерба, причиненного преступлением, в связи с
чем предлагается новая редакция ст. 107 УИК.

3. Законодатель увеличил размер так называемого гарантированного минимума получения
заработной платы. Сейчас в ИУ на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех
удержаний не менее 25% начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов (ранее -
20%). На лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет или осужденных женщин старше 55 лет,
осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних
осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах
ребенка ИУ, - не менее 50% начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов (ранее -
45%). Осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, гарантированный минимум
получения заработной платы, пенсий и иных доходов определен также в размере 50%
начисленных сумм. Определение гарантированного минимума получения заработной платы,
пенсии и иных доходов особенно важно для осужденных, выплачивающих задолженности по искам
и иным исполнительным документам, поскольку этот минимум обеспечивает их заинтересованное
участие в общественно полезном труде.

Статья 108. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к
лишению свободы

Комментарий к статье 108

1. Комментируемая статья в отличие от ранее действовавшего законодательства
профессиональное образование и профессиональную подготовку осужденных рассматривает не
самостоятельно, а в контексте с регулированием их трудовых отношений. В ней устанавливается,
что в ИУ организуется обязательное начальное профессиональное образование или
профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии
(специальности), по которой осужденный может работать в ИУ и после освобождения из него.

Согласно закону начальное профессиональное образование осуществляется в рамках
образовательных программ установленного образца. Обучение профессии осуществляется по
общим образовательным стандартам и программам, адаптированным к условиям лишения
свободы с учетом специфики обучающихся, режимных требований и распорядка дня. По итогам
обучения осужденными сдаются квалификационные экзамены и выдается документ единого
образца, свидетельствующий о получении соответствующей специальности или профессии,
полученной в профессионально-техническом училище или его филиале.

Данная форма подготовки рабочих кадров является наиболее фундаментальной, дающей
возможность осужденным после освобождения более успешно адаптироваться в условиях
свободы и рыночных отношений. К сожалению, экономические трудности приводят к свертыванию
системы профессионально-технических училищ (и их филиалов) при ИУ, что весьма
неблагоприятно отражается и на воспитательных возможностях ИУ.

2. Получение не имеющим профессии осужденным специальности является его
специфической обязанностью, за уклонение от выполнения которой к нему могут быть применены
предусмотренные УИК меры воздействия, вплоть до мер дисциплинарного взыскания. От такой
обязанности освобождаются осужденные инвалиды первой или второй группы, мужчины старше
60 лет и женщины старше 55 лет; они могут получить соответствующую подготовку, но по своему
желанию.

Формы профессиональной подготовки (в том числе и указанных выше лиц) могут быть
самыми разнообразными: индивидуальное и бригадное обучение, различные курсы, школы и т.п.
Здесь осужденные обучаются определенному ремеслу или повышают свою квалификацию.
Преимущество данных форм профессиональной подготовки заключается в непосредственной
производственной деятельности осужденных, в процессе которой они каждодневно закрепляют
получаемые знания на практике.

Практика прошлых лет шла по пути свободного получения осужденными многих профессий;
в ряде случаев в личных делах осужденных находилось по 10 - 15 удостоверений о получении той
или иной специальности, однако по многим из них осужденные навыков практической работы не



108

имели. Тем не менее стремление осужденных повысить свою профессиональную подготовку
приветствовалось всегда. Поэтому и в комментируемой статье отношение осужденных к
получению начального профессионального образования и профессиональной подготовке
определяется в качестве критерия степени их исправления. Оно учитывается наряду с другими
компонентами при характеристике поведения осужденного и его готовности к успешной
социальной адаптации после освобождения. В настоящее время во многих ИУ образованы
филиалы высших и средних специальных учебных заведений, где осужденные по вечерней и
заочной формам получают соответствующее образование, как правило, на платной основе. Опыт
организации такой работы следует оценить положительно, что и нашло свое отражение в
комментируемой статье, где администрации ИУ прямо предписано оказывать содействие
осужденным в получении высшего профессионального образования.

3. В отношении осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, осуществляется
лишь профессиональная подготовка непосредственно на производстве учреждения,
исполняющего наказания.

Глава 15. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Статья 109. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы

Комментарий к статье 109

1. Проблема осуществления воспитательного воздействия на осужденных к лишению
свободы является достаточно сложной и дискуссионной. Если в советское время споры касались в
основном форм и методов воздействия на осужденных (коллективные и индивидуальные, работы
с отдельными категориями осужденных и т.п.),  то в последние годы стали появляться идеи о
недопустимости вмешательства во внутренний мир осужденных, навязывания им тех или иных
стереотипов поведения. Причем этой позиции придерживаются не только представители
различного рода правозащитных организаций, но и ряд ученых-юристов. Нам подобный подход
представляется неверным, он обусловлен прежде всего политизацией проблемы.

2. Воспитательную работу законодатель включил в перечень основных средств исправления
осужденных; это нашло отражение в ст. 9 УИК, а также в ряде его глав. Содержание и понятие
воспитательного воздействия на осужденных исторически менялось. В дореволюционный период
использовалось понятие пенитенциарного воспитания, целью которого было внушение арестанту
правильного понятия о религии, об общих гражданских обязанностях, требующих преданности
престолу и отечеству и подчинения существующим законам и властям. В советское время
воспитательное воздействие на осужденных рассматривалось как учебно-воспитательное дело,
составной частью которого признавалась культурно-просветительная работа. В начале 30-х гг.
появился двойной подход: в системе исправительно-трудовых лагерей в качестве воспитательного
воздействия проводилась культурно-воспитательная работа, а в системе ИК - политико-
воспитательная работа. С середины 50-х гг. в обиход прочно вошло понятие "политико-
воспитательная работа", которая была общепризнанным средством воздействия на осужденных.

В связи с признанием Российской Федерацией идеологического многообразия произошли
изменения и в сфере исполнения уголовных наказаний: понятие "политико-воспитательная
работа" было заменено понятием "воспитательная работа".

3. Комментируемая статья определяет направленность воспитательной работы:
исправление осужденных к лишению свободы; формирование у осужденных уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общежития; повышение образовательного и культурного уровня осужденных.

Одной из главных задач воспитательной работы является исправление осужденных. Раньше
законодатель вел речь об исправлении и перевоспитании осужденных. В последние годы
пенитенциарная педагогика убедительно доказала, что это разные понятия: перевоспитание
представляет собой процесс осуществления разными средствами педагогического воздействия на
осужденных, а исправление - результат такого воздействия; он может быть неоднозначен. УИК
воспринял один термин "исправление", но параметры его не определил, введя оценочные понятия
и отдав его на усмотрение суда (как, например, при условно-досрочном освобождении).

В науке выделяют юридическое и нравственное исправление осужденных. Юридическое
исправление - это ведение законопослушного образа жизни, а нравственное исправление, кроме
того, предполагает еще и формирование у осужденных неких нравственных начал.

Воспитательная работа - это система педагогически обоснованных мер, способствующих
преодолению личностных деформаций осужденных, их интеллектуальному, духовному и
физическому развитию, росту правопослушного поведения, обеспечивающих успешность
социальной адаптации после освобождения. Иными словами, речь идет о таком воздействии на



109

осужденных, которое обеспечивает определенный уровень нравственного исправления,
необходимый для успешной социальной адаптации осужденного после освобождения. Задаче
исправления осужденных подчинены все остальные задачи, на ее решение работают все средства
воспитательного воздействия, в том числе и привлечение осужденных к труду.

Формирование уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития, повышение образовательного и культурного уровня также
служат задаче исправления осужденного.

В качестве базовых положений организации и проведения воспитательной работы в местах
лишения свободы выступают: незыблемость основных прав и свобод человека; гуманизм;
законность; сочетание централизации и развития самодеятельных начал; комплексность,
системность и преемственность карательно-воспитательного процесса; сохранение, упрочение и
восстановление социально полезных связей осужденных; открытость и прозрачность УИС,
достаточность ее материально-ресурсного обеспечения.

4. Характерной особенностью организации воспитательной работы в местах лишения
свободы является то обстоятельство, что, с одной стороны, она осуществляется в условиях
исполнения наказания, т.е. реализации карательной политики государства, затрагивающей
систему взаимоотношений осужденных, существенно ущемляющей их свободу и интересы, а с
другой стороны, проводится в весьма неблагоприятных условиях повышенной концентрации
криминогенной среды, оказывающей активное противодействие: значительная часть осужденных в
силу своей криминальной, воровской ориентации принципиально не приемлет меры
воспитательного воздействия.

В связи с этим активное участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях в
определенной мере свидетельствует об их стремлении переосмыслить свое прошлое и вернуться
в нормальное человеческое общежитие, что законодатель одобряет и поощряет. В свою очередь,
законодатель требует применения жестких мер принуждения к осужденным, злостно нарушающим
установленные правила поведения.

5. Деятельность каждого ИУ в соответствии с Правилами внутреннего распорядка ИУ
подлежит строгой регламентации; в рамках внутреннего распорядка дня устанавливается
перечень воспитательных мероприятий: общие собрания осужденных, постоянно действующие
семинары социально-правовых знаний, школы подготовки осужденных к освобождению и др.
Участие в различных мероприятиях не может быть закреплено в качестве обязанности для
осужденных (хотя в распорядке дня время для проведения таких мероприятий может быть
определено).

При организации и проведении воспитательной работы необходим учет индивидуальных
особенностей личности осужденного, характера совершенного им преступления, степени
разорванности социально полезных и родственных связей и др. Для этого необходимо с помощью
педагогов и психологов создать своеобразный психолого-педагогический портрет каждого
осужденного с выделением степени пораженности отдельных свойств личности. Если образно
представить портрет личности любого осужденного, то он будет состоять как из темных сегментов
(отрицательных свойств), так и серых (полупораженных свойств) и светлых (не пораженных
нравственных свойств и качеств личности) сегментов. Задача педагогов - установить эти сегменты,
определить их размеры и направить воспитательное воздействие прежде всего на пораженные
участки, опираясь при этом на имевшиеся у осужденного положительные качества и нравственные
начала, всячески их развивая и укрепляя. Поэтому необходимо во время отбывания осужденным
наказания проследить изменение характера и индивидуальных качеств личности осужденного в
различных условиях его общения и участия в проводимых различных массовых и индивидуальных
мероприятиях и с учетом этих обстоятельств строить работу с каждым конкретным лицом.

Статья 110. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению
свободы

Комментарий к статье 110

1. В ранее действовавшем законодательстве (ст. 44 ИТК) в качестве форм воспитательного
воздействия на осужденных выступали: трудовые соревнования; разъяснение законодательства;
агитационная и пропагандистская работа; культурно-массовая и физкультурно-спортивная работа;
индивидуальная работа. В комментируемой статье речь идет по существу о направлениях
воспитательной работы: нравственном, правовом, трудовом и физическом воспитании. Каждое из
этих направлений имеет свое специфическое содержание.

Наиболее значимым является нравственное воспитание осужденных, оно имеет свои давние
исторические корни и традиции. Нравственное воспитание осужденного в исправительной
(пенитенциарной) педагогике рассматривается как процесс формирования личности осужденного,
его жизненной позиции. Воспитание положительной жизненной позиции осужденного является
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делом исключительно важным и сложным, так как именно отсутствие устойчивых нравственных
начал и приводит осужденного к преступлению. В обществе наряду с правовыми нормами
действуют и нравственные, которые выражаются в обычаях, народных традициях, религиозных
представлениях и т.д. Моральные требования общества, обращенные к личности, проявляются в
форме идеалов, принципов и правил поведения, в традициях, устоях, нормах общения в быту и
труде, различных видах общественной деятельности. Структура индивидуального нравственного
сознания состоит из знания моральных принципов и норм, этических представлений о совести,
уважении, достоинстве, дружбе, справедливости и др., его нравственных идеалов, убеждений,
чувств и переживаний <1>.

--------------------------------
<1> См.: Исправительная (пенитенциарная) педагогика / Под ред. А.И. Зубкова и М.П.

Стуровой. Рязань, 1993; Зубков А.И. Основные пути и средства нравственного и эстетического
воспитания несовершеннолетних в воспитательно-трудовых колониях. М., 1982.

Правовое воспитание призвано формировать правопослушную личность на основе усвоения
требований закона и норм человеческого общежития. Оно предполагает формирование у
осужденных правосознания - необходимости неукоснительно следовать требованиям и
предписаниям правовых норм. В этом деле широко и повсеместно используются такие формы, как
лекции и беседы на правовые темы, юридические консультации, проведение открытых судебных
заседаний по рассмотрению различного рода дел непосредственно в ИУ, приемы осужденных по
личным вопросам и т.п.

Трудовое воспитание - одно из наиболее действенных направлений воспитательной работы
в условиях изоляции преступника и существенного ограничения использования его способностей,
физических и профессиональных возможностей. Оно предполагает формирование у осужденных
психологической готовности к труду. Кроме того, оно призвано учитывать прежде всего физическое
и психическое здоровье осужденных, необходимость их профессиональной подготовки с учетом
перспектив устройства на работу после освобождения от наказания, а также их трудового
использования в период отбывания наказания на предприятиях и в организациях различных форм
собственности. Одной из форм трудового воспитания является трудовое соревнование <1>.

--------------------------------
<1> См.: Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских ИТУ и его правовое

регулирование. Томск, 1970; Он же. Социально-правовые и организационные проблемы труда
осужденных к лишению свободы. Рязань, 1980.

Физическое воспитание направлено на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья осужденных. Основными его формами являются ежедневная физическая зарядка,
различные спортивные кружки и соревнования. Для его осуществления в ИУ развернута
разнообразная сеть спортивных сооружений.

2. Проблема применения тех или иных методов воздействия на осужденных на практике и в
науке всегда была достаточно дискуссионной. В 70-х гг. XX в. шел острый спор по вопросу
приоритета коллективных и индивидуальных методов воздействия: одни признавали приоритет
лишь коллективных методов воздействия, другие - индивидуальных. Истина оказалась, как всегда,
посередине: важны оба метода, и в зависимости от педагогической ситуации на первое место
может выходить тот или иной метод. В этом отношении был интересен проводившийся
эксперимент по отработке в ИУ строго регламентированного внутреннего распорядка, сочетавшего
в себе оба вышеуказанных метода <1>.

--------------------------------
<1> См.: Зубков А.И., Дорофеев Н.К. Строго регламентированный внутренний распорядок

ИТУ и его реализация. Томск, 1972.

Индивидуальная работа включает в себя изучение состава осужденных, их классификацию,
выявление личностных качеств, степени разрушенности социально полезных связей и др.
Основным источником получения таких сведений выступают личные дела осужденных, характер
их переписки, беседы с ними и др. В содержание индивидуальной работы входит: изучение
характера взаимоотношений в среде осужденных; выявление неформальных лидеров;
применение типовых методик изучения личности преступника и организации работы с
осужденными, относящихся к различным классификационным категориям; составление и
реализация планов индивидуальной работы с конкретными лицами; организация самовоспитания
и аттестования осужденных; организация работы по склонению осужденных к явке с повинной,
досрочному погашению исков; подготовка осужденных к освобождению и т.д.

Законодатель ведет речь о групповых и массовых формах воспитательной работы с
осужденными, не указывая на их содержание. По всей вероятности, эти отличия весьма условны,
ибо одна и та же форма может быть названа и групповой, и массовой формой работы, независимо
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от численности охваченных ею осужденных. Теория и практика за многие годы функционирования
ИУ выработали, апробировали и закрепили следующие формы групповой и массовой
воспитательной работы: собрания осужденных; лекции, доклады, беседы; диспуты, тематические и
литературные вечера; вечера вопросов и ответов по различной тематике; викторины,
киновикторины, радиолектории; многотиражные и стенные газеты и др.

3. Необходимым условием проведения и повышения эффективности воспитательной работы
с осужденными в местах лишения свободы является кадровое и методическое ее обеспечение,
наличие материально-технической базы, способной хотя бы в минимальной мере создать условия
занятости осужденных полезными делами в свободное от работы и иных занятий время,
удовлетворить их запросы в интеллектуальной сфере. В области организации воспитательной
работы непосредственно заняты около 8 тыс. начальников отрядов, немногим более 700
заместителей начальников ИК по воспитательной работе и свыше 500 старших инструкторов.
Учебные заведения ФСИН наряду с традиционными специалистами готовят еще и социальных
работников. Кроме того, в штате каждого ИУ имеется психолог или психологическая служба.
Состояние материальной базы воспитательной работы в современных условиях характеризуют
следующие показатели: почти во всех учреждениях УИС функционируют клубы для осужденных,
многие из которых по уровню организации и технической оснащенности не только не отличаются,
но иногда даже превосходят работу территориальных гражданских клубов. В учреждениях УИС
организована работа 1272 библиотек, книжный фонд которых насчитывает более 3 млн.
экземпляров различного рода изданий. Для осужденных издается 48 многотиражных газет общим
тиражом более 112 тыс. экземпляров. Почти 65% отрядов ИК и ВК располагают комнатами отдыха
и проведения воспитательной работы с осужденными.

Организация воспитательной работы в отряде осужденных ИУ детально регламентирована
Положением об отряде осужденных ИУ, утвержденным Приказом Минюста России от 30 декабря
2005 г. N 259.

Статья 111. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 111

1. В воспитательной работе с осужденными заметное место отводится их участию в
самодеятельных организациях, которые организуются в ИК и ВК. Эти организации создаются для
решения внутриколлективных проблем самих осужденных, возникающих в процессе совместной
жизнедеятельности в ИУ. В истории УИС России деятельности этих организаций всегда
придавалось важное значение (особенно в советский период). Эти организации в ряде случаев
обладали весьма широкими полномочиями, выпускали даже многотиражные газеты, в которых
могли критиковать администрацию ИУ.

Основными задачами самодеятельных организаций осужденных являются: оказание
осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом развитии; развитие полезной
инициативы осужденных; оказание позитивного влияния на исправление осужденных; участие в
решении вопросов организации труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации ИУ в
поддержании дисциплины и порядка; формирование здоровых отношений между осужденными;
оказание социальной помощи осужденным и их семьям. Перед самодеятельными организациями
осужденных могут стоять и другие задачи, не противоречащие целям, порядку и условиям
отбывания наказания.

2. Деятельность самодеятельных организаций осужденных представляет собой
определенный вид самоуправления в ИУ, хотя и осуществляемого под контролем администрации.
Администрация ИУ постоянно опирается на помощь самодеятельных организаций осужденных в
решении многих вопросов: поддержания чистоты и порядка в ИУ и на их территории; организации
художественной самодеятельности и физкультурной работы; развития библиотечного дела и
развертывания работы с читателями; активизации производственной деятельности и соблюдения
производственной санитарии и др. Привлечение осужденных и их самодеятельных организаций к
решению данных вопросов для российской практики (советского периода и современного)
является традиционным; в этом направлении накоплен большой положительный опыт, и его
следует рационально использовать.

При этом необходимо учитывать и недостатки работы, которые наиболее ярко проявились в
стремлении наделить самодеятельные организации осужденных функциями не только контроля за
осужденными, например при поддержании порядка, но и применения силы при задержании и
приводе правонарушителя. Поэтому в комментируемой статье закреплен прямой запрет на такую
деятельность: самодеятельные организации осужденных и их члены не могут обладать
полномочиями администрации ИУ (такая практика была широко распространена во времена
существования системы исправительно-трудовых лагерей).
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Члены самодеятельных организаций осужденных не пользуются дополнительными
льготами, хотя на практике это положение не всегда соблюдается, что создает нездоровую
обстановку, чреватую разного рода конфликтами.

3. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи Приказом Минюста России от 8 июня 2005 г.
N 79 утверждено Положение о порядке формирования и деятельности самодеятельных
организаций осужденных в ИУ ФСИН. Самодеятельные организации осужденных ИУ, как правило,
состоят из советов коллективов осужденных отрядов и совета коллектива осужденных
учреждения. При совете коллектива отряда для руководства и проведения повседневной
деятельности создаются: секция дисциплины и порядка; секция трудовой адаптации; секция
пожарной безопасности; санитарно-бытовая секция; секция досуга; секция общеобразовательного
и профессионального обучения; физкультурно-спортивная секция; другие секции. При совете
коллектива учреждения с целью общего руководства активом общественных формирований
осужденных создаются, помимо названных: секция общественных корреспондентов
многотиражной газеты, редакции стенгазеты учреждения; секция социальной помощи; другие
секции.

Формирование совета коллектива отряда и совета коллектива учреждения осуществляется
на выборных началах, с последующим утверждением их состава соответственно начальником
отряда или начальником учреждения. Согласно указанному Положению членом самодеятельных
организаций может быть любой осужденный, желающий принимать участие в их работе. Вместе с
тем ч. 6 комментируемой статьи содержит указание на то, что советы коллективов ИУ должны
формироваться из числа осужденных, положительно себя зарекомендовавших.

4. Положительная характеристика осужденных является основным критерием их членства в
самодеятельных организациях, поэтому законодатель признал нецелесообразным, учитывая
состав осужденных, создание таких организаций в тюрьмах и среди осужденных, содержащихся в
ПКТ и ЕПКТ.

Статья 112. Общее образование осужденных к лишению свободы

Комментарий к статье 112

1. Общее образование осужденных согласно ст. 9 УИК отнесено к основным средствам их
исправления. В соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" в России
общее образование является обязательным. Согласно п. 1 ст. 19 этого Закона общее образование
включает в себя три ступени: начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее
образование.

Комментируемая статья в отношении осужденных к лишению свободы устанавливает свои
правила, ограничивая возраст для обязательного получения образования 30 годами и определяя
обязанность получения лишь общего образования. По ИТК этот вопрос решался иначе: возраст
осужденных, обязанных обучаться в школе, ограничивался 40 годами и получить они должны были
общее среднее образование. Для выполнения этой задачи во всех ИК и ВК были организованы и
функционировали средние школы (или их филиалы).

2. Сейчас положение с организацией общеобразовательного обучения резко изменилось:
сократилось общее количество школ (по состоянию на 1 января 2008 г. функционируют 301
вечерняя общеобразовательная школа, 447 учебно-консультационных пунктов, 338
профессионально-технических училищ), резко упал образовательный уровень осужденных. Так,
согласно переписи осужденных 1999 г., в местах лишения свободы в общей массе содержащихся
лиц около 4% осужденных имеют образование в пределах начального, а 29,5% - в пределах
неполного среднего. В настоящее время требования закона об обязанности обучения осужденных
в возрасте до 30 лет, не имеющих общего образования, выполняются далеко не в полной мере, не
охвачено обучением в школе примерно 30 тыс. человек. Примечательно также и то, что по
сравнению с 80 - 90 гг. XX в. увеличилось число обучающихся в начальных классах (имеется много
неграмотных осужденных). Раньше в школах начальные классы практически не функционировали:
осужденные в основном обучались в старших классах. Это связано с резким падением
образовательного уровня людей (особенно подростков и молодежи), находящихся на свободе. По
результатам переписи осужденных 1999 г. образование в пределах начального общего имели
5,3% лиц, отбывающих лишение свободы. В ВК созданы все необходимые условия для получения
осужденными среднего (полного) общего образования: небольшая часть из них (около 30 человек)
обучается за пределами ВК (заочно) в средних и высших учебных заведениях профессиональной
подготовки.

3. В соответствии со ст. 9 Закона РФ "Об образовании" образовательные программы
подразделяются на общеобразовательные и профессиональные, которые, в свою очередь,
делятся на основные и дополнительные. К общеобразовательным относятся программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. К
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профессиональным относятся программы начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования. Каждая образовательная программа определяет содержание образования
конкретного уровня.

Для сдачи осужденными выпускных и переводных экзаменов они освобождаются от работы с
сохранением заработной платы по месту работы.

4. Отношение осужденных к обучению в определенной мере свидетельствует об уровне их
интеллектуального и общего развития, степени усвоения и реализации полученных знаний,
стремлении к исправлению. Положительное отношение осужденных к обучению законодатель
всячески поощряет, так как это создает основу для успешной их адаптации к условиям свободы
после освобождения из ИУ. Педагогический коллектив общеобразовательных школ в связи с этим
обязан участвовать в воспитательной работе с осужденными как в процессе обучения, так и в
рамках воспитательного процесса, осуществляемого в пределах отряда или всего коллектива ИУ в
рамках реализации единых режимов педагогических требований, предъявляемых к осужденным.

Участие учителей в воспитательном процессе является необходимым условием
комплексного подхода к исправлению осужденных. Это участие проявляется в непосредственном
обучении и воспитании осужденных, методическом обеспечении воспитательной работы,
индивидуальном шефстве над отдельными осужденными, работе в составе советов воспитателей,
организации и проведении групповых и массовых мероприятий среди осужденных и т.п. Следует
подчеркнуть важность и эффективность работы педагогических коллективов школ; их
деятельность (как и сами школы) всегда находится в центре внимания руководства ИУ. Особое
внимание уделяется комплектованию преподавательского состава.

5. Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих пожизненное лишение
свободы, в традиционных формах не организуется. В ИК особого режима, где содержатся эти
лица, администрацией ИК создаются необходимые условия для самообразования указанной
категории осужденных. В этих целях используются возможности имеющейся библиотеки,
консультации, в том числе и заочные (в форме дистанционного обучения), педагогов и
специалистов, подписка на отдельные издания как самостоятельно, так и с помощью
родственников и иных лиц и др.

6. Получение осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования
законодатель относит к ведению Минюста России и Министерства общего и профессионального
образования РФ <1>. В соответствии с Положением об организации получения основного общего и
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения
свободы в исправительных колониях и тюрьмах УИС, утвержденным Приказом Минюста России и
Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 61/70, разграничена компетенция указанных
министерств в деле организации и осуществления общеобразовательного обучения осужденных.
На ИУ возложены обязанности учета осужденных, подлежащих обучению, обеспечения условий
для проведения образовательного процесса, обеспечения безопасности работников школы и
контроля за соблюдением ими режимных требований и т.п.; на школу - ответственность за
организацию образовательного процесса в соответствии с учебными планами и программами,
соблюдение педагогическими работниками установленных режимных правил, оказание помощи
обучающимся в подготовке к занятиям, оказание помощи администрации учреждения в
воспитании осужденных, их социальной адаптации.

--------------------------------
<1> В настоящее время Министерство общего и профессионального образования РФ

преобразовано в Министерство образования и науки РФ. - Примеч. ред.

Статья 113. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы

Комментарий к статье 113

1. В пенитенциарной практике издавна в качестве комплекса мер воздействия на осужденных
и заключенных применяется сочетание различных методов: устрашения, наказания, поощрения и
др. Поощрение как метод воздействия на осужденных следует рассматривать не только как
одобрение правопослушного и деятельного отношения конкретного лица к выполнению
возложенных на него обязанностей, но и как действенный инструмент формирования здоровой
среды осужденных. Педагогическая теория и практика выработали целую систему требований по
применению метода поощрения: широкая гласность, обоснованность, одобряемость и др.

В качестве оснований для применения к осужденным мер поощрения выступают хорошее
поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в работе
самодеятельных организаций. Указанные основания могут учитываться в комплексе или в
отдельности. Перечень оснований поощрения является далеко не исчерпывающим. Основанием
для поощрения, например, могут быть действия осужденных в различных экстремальных
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ситуациях, бескорыстная помощь нуждающимся в такой помощи, содействие администрации ИУ в
установлении истины в условиях расследования различного рода конфликтов в среде осужденных
и т.д.

Под хорошим поведением следует понимать не только выполнение осужденным своих
обязанностей и требований режима отбывания наказания, отсутствие взысканий за их нарушение,
но и неучастие в различного рода группировках отрицательной направленности, уважительное
отношение к окружающим, осуждение неправомерного поведения осужденных. Оценка
добросовестного отношения к труду заключается в безотказности от порученной работы, в
постоянном выполнении осужденным установленных норм выработки, качественном изготовлении
продукции или выполнении порученной работы, участии в рационализаторской деятельности,
отсутствии прогулов, самовольных уходов с рабочего места.

При оценке добросовестного отношения осужденных к обучению следует учитывать их
заинтересованность и добровольность в получении знаний, стремление расширить свои знания за
счет самоподготовки, чтения литературы и т.п., т.е. во внимание следует принимать не только
объективные показатели, результативность обучения, но и субъективные. Активное участие в
работе самодеятельных организаций может заключаться не только в формальном членстве
осужденного в той или иной секции совета отряда или колонии, в организации библиотечной или
клубной работы, в выпуске стенгазеты и т.д., но, главное, в конкретной работе и ее результатах.

2. В перечне поощрений, предусмотренных в отношении осужденных, можно выделить: 1)
поощрения, применяемые должностными лицами в пределах ИУ; 2) поощрения, применяемые
судом; 3) поощрения, применяемые Президентом РФ.

В пределах ИУ могут применяться следующие поощрения: благодарность; награждение
подарком; денежная премия; разрешение на получение дополнительной посылки или передачи;
предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания; разрешение
дополнительно расходовать деньги в сумме до 1/4 МРОТ на покупку продуктов питания и
предметов первой необходимости; увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в
строгих условиях отбывания наказания в ИК и тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного
месяца; досрочное снятие ранее наложенного взыскания. В колониях-поселениях может быть
разрешено осужденным проведение выходных и праздничных дней за ее пределами.
Относительно награждения подарком и выплаты денежной премии следует заметить, что закон не
ограничивает должностное лицо, применяющее эти виды поощрения, в определении стоимости
подарка и размера суммы денежной премии. Что касается применения таких видов поощрения, как
разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, предоставление
дополнительного краткосрочного или длительного свидания, то прежде чем их применить, следует
выяснить семейное положение осужденного, его связи, возможности родственников и иных лиц
воспользоваться этими видами поощрения. В пределах ИУ может применяться также вид
поощрения, связанный с изменением правового положения осужденного, его переводом с
обычных условий отбывания наказания в облегченные или со строгих условий содержания в
обычные.

3. Другая группа поощрений связана с изменением вида ИУ на основании судебного
решения в соответствии со ст. 78 УИК. К числу поощрений, применяемых судом, в настоящее
время относится лишь замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Условно-досрочное освобождение сейчас рассматривается как неотъемлемое субъективное право
осужденного, реализация которого не зависит от воли администрации ИУ. Осужденные теперь
напрямую обращаются в суд об их условно-досрочном освобождении от отбывания наказания,
минуя администрацию учреждения. В связи с этим данная мера исключена из перечня мер
поощрения, как и разрешение на дополнительный телефонный разговор.

4. В определенной степени мерой поощрения может выступать и помилование как высший
акт поощрения и милосердия, применяемый Президентом РФ, в виде полного освобождения от
наказания, сокращения срока наказания до определенных размеров, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, освобождения от наказания со снятием судимости (см.
комментарий к ст. 172 УИК).

Статья 114. Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы

Комментарий к статье 114

1. Законодатель четко определяет формы объявления мер поощрения, что необходимо для
объективного учета оценки поведения осужденных. Основными носителями информации о
поведении осужденных являются их личные дела и тетради индивидуальной работы, где
фиксируются все меры воздействия, в том числе и поощрения. Основными
правоприменительными актами вынесения и объявления поощрений в пределах ИУ являются
приказы и постановления начальника ИУ и соответствующих должностных лиц, которым
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предоставлено это право. Поощрение в виде благодарности осужденному может быть объявлено
в устной либо письменной форме. В первом случае об этом делается соответствующая запись в
тетради индивидуальной работы осужденного и делается отметка в его годовой характеристике.
При объявлении благодарности и остальных поощрений в приказах начальника ИУ из последних
делаются выписки, которые приобщаются к личным делам осужденных, а в случаях, когда
поощрение оформляется в виде постановления, они также приобщаются к личным делам
осужденных и соответствующая информация заносится в карточки индивидуальной работы.
Изменение в порядке поощрения вида ИУ оформляется определением суда, которое приобщается
к личному делу осужденного.

Инициаторами возбуждения ходатайств о поощрении осужденных могут выступать
сотрудники ИУ, учителя общеобразовательной школы, преподаватели и мастера
профессионального обучения, представители общественности, самодеятельные организации
осужденных.

2. Поощрения в виде разрешения осужденным получать дополнительно в течение года до
четырех посылок или передач, а также иметь дополнительно в течение года до четырех
краткосрочных или длительных свиданий реализуются по усмотрению самих осужденных с
согласия администрации ИУ, независимо от времени получения осужденными очередных посылок
или передач, а также предоставленных свиданий. Осужденному предоставляется право выбора
вида свидания: краткосрочного или длительного. Согласно Правилам внутреннего распорядка ИУ
период между получением предыдущей и последующей посылки, бандероли или передачи либо
предоставлением предыдущего и последующего свидания составляет частное от деления 12
месяцев на общее количество посылок, бандеролей, передач либо соответственно свиданий,
полагающихся осужденному в год. Следуя этому правилу, осужденный может в порядке
поощрения получить дополнительно один раз в три месяца одну посылку либо свидание. При этом
отсчет времени их получения не следует связывать с получением очередных посылок либо
свиданий.

3. Досрочное снятие ранее наложенных дисциплинарных взысканий является одним из
действенных факторов стимулирования правопослушного поведения осужденных в период
отбывания ими наказания. Наличие взысканий является серьезным препятствием для
пользования осужденными предоставленными УИК льготами. В соответствии с ч. 8 ст. 117 УИК
осужденный считается не имеющим взыскания, если в течение года после отбытия
дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию. В то же время УИК
предусматривает возможность досрочного снятия взыскания, учитывая при этом не только
поведение осужденного, но и характер мер дисциплинарного взыскания. Взыскания в виде
выговора, дисциплинарного штрафа, лишения права просмотра кинофильмов в течение месяца и
водворения в ДИЗО на срок до семи суток с выводом на учебу могут быть досрочно сняты после
истечения трех месяцев со дня наложения взыскания, остальные же взыскания могут быть
досрочно сняты не ранее шести месяцев со дня отбытия взыскания.

4. К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может быть применено
поощрение только в виде досрочного снятия ранее наложенного взыскания.

Статья 115. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы

Комментарий к статье 115

1. Комментируемая статья определяет перечень взысканий, которые могут быть применены к
осужденным за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Речь идет не о
нарушении режима, а о нарушении порядка отбывания наказания. При применении мер взыскания
учитывается не только тяжесть и условия совершенного нарушения, его общественная опасность,
отношение нарушителя к содеянному, но и психолого-педагогическая характеристика осужденного.
Действующий ныне перечень взысканий существенно отличается от перечня взысканий,
содержавшегося в ИТК. В частности, из перечня исключены такие виды ранее широко
применявшихся взысканий, как лишение права на свидания, покупку в магазине, предупреждение,
внеочередное дежурство по уборке помещений и территории ИУ, водворение нарушителей в
ШИЗО без вывода на работу и др. В то же время перечень пополнился такими видами взысканий,
как дисциплинарный штраф, перевод злостных нарушителей - осужденных мужчин в ЕПКТ, отмена
в колониях-поселениях права проживания вне общежития и запрещение выхода за пределы
общежития в свободное от работы время.

К взысканиям, применяемым в пределах ИУ и существенно не изменяющим правового
положения осужденного, относятся выговор и дисциплинарный штраф в размере до 200 руб. К
существенно изменяющим порядок и условия отбывания наказания осужденного в пределах ИУ
относятся взыскания, связанные с водворением осужденных в ШИЗО на срок до 15 суток,
переводом их в ПКТ и одиночные камеры на срок до шести месяцев, ЕПКТ на срок до одного года,
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в более строгие условия отбывания наказания, отменой в колониях-поселениях права проживания
вне общежития и запрещением выхода за пределы общежития в свободное от работы время на
срок до 30 дней. При применении последнего вида взыскания следует иметь в виду, что
осужденные проживают вне пределов общежитий, как правило, с семьей, поэтому лишение такого
права - весьма нежелательная мера, в первую очередь для семьи осужденного. Эта мера в
отношении семейных осужденных должна применяться лишь в крайних случаях. Ее
нецелесообразно применять в отношении осужденных, обучающихся в вечерних (сменных) школах
или в системе профессиональной подготовки (особенно в период сдачи экзаменов).

2. Что касается взыскания в виде перевода осужденных в ПКТ и ЕПКТ, то в каждой ИК
общего и строгого режимов имеется отгороженное ПКТ, являющееся местом отбывания
дисциплинарного взыскания для злостных нарушителей режима. В колониях особого режима для
таких лиц выделяются одиночные камеры. ЕПКТ создаются на базе одной колонии, куда
направляются для отбывания дисциплинарного взыскания осужденные из других колоний данного
субъекта РФ или даже из других близлежащих регионов. Сюда направляют наиболее
отрицательно характеризующихся осужденных, которых необходимо в воспитательных и
профилактических целях изолировать от осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы. Ежегодно в ПКТ водворяются около 23 - 25 тыс. осужденных.

Статья 116. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания
осужденными к лишению свободы

Комментарий к статье 116

1. УИК устанавливает два вида злостного нарушения установленного порядка отбывания
наказания.

Первый вид злостного нарушения заключается в совершении какого-либо из перечисленных
в ч. 1 комментируемой статьи нарушений и может выражаться в:

1) употреблении спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ.
Этот вид нарушения является наиболее распространенным среди осужденных (43 - 45% общего
числа нарушений). Данный факт должен быть подтвержден соответствующим актом,
составленным с участием медицинских работников. К обследованию целесообразно привлекать
специалиста-нарколога. В случае невозможности провести освидетельствование при доставлении
(обнаружении) нарушителя его необходимо провести в самое ближайшее время. Полученные
результаты приобщаются к материалам проверки по факту нарушения. Употребление
осужденными наркотиков является нарушением только в том случае, если данный факт имел
место не по назначению врача. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681;

2) мелком хулиганстве (2,4 - 2,6% общего числа нарушений), которое ст. 20.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях определяется как нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества. Мелкое хулиганство может быть сопряжено с неповиновением
законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по
охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка. В
последнем случае наступает более строгая ответственность;

3) угрозе, неповиновении представителям администрации ИУ или их оскорблении при
отсутствии признаков преступления (8,4 - 8,5% общего числа нарушений). Угрозы могут быть
выражены как устно, так и письменно, а также через третьих лиц. В зависимости от характера и
степени ее выраженности, реальности в отношении представителя администрации она может
образовывать состав преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ (Дезорганизация
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Неповиновение
представителям администрации ИУ выражается в открытом, демонстративном отказе от
исполнения их законных требований, обращенных к осужденному. Оскорбление представителей
администрации ИУ выражается в умышленном унижении чести и достоинства лиц, ее
представляющих, их дискредитации, подрыве морального престижа. Формы оскорблений могут
быть устные (грубая брань, ругательства, обращение к лицу по кличке или прозвищу), письменные
(в виде записок или писем аналогичного содержания), а также в виде неприличных телодвижений
и жестов;

4) изготовлении, хранении или передаче запрещенных предметов (14 - 14,5% общего числа
нарушений). Исчерпывающий список запрещенных предметов определен в приложении 1 к
Правилам внутреннего распорядка ИУ. Под изготовлением запрещенных предметов следует
понимать любые действия, в результате которых были получены данные предметы без
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соответствующего на то разрешения. Под хранением понимают любые умышленные действия,
связанные с нахождением запрещенных предметов во владении осужденного (при себе, в
помещении, тайнике и других местах). Под передачей запрещенных предметов следует понимать
любые умышленные действия по их перемещению независимо от способа и места осуществления
этих действий;

5) уклонении от исполнения принудительных мер медицинского характера или от
обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской комиссии (0,05 - 0,06%
общего числа нарушений). Данное нарушение характеризуется высокой степенью и опасностью и
выражается как в отказе пройти курс лечения, так и в иных действиях, свидетельствующих о
наличии умысла, направленного на уклонение от лечения, и не позволяющих администрации ИУ
провести курс лечения (например, неявка без уважительной причины по вызову врача,
приостановление лечебных процедур, нарушение больничного режима и др.);

6) организации забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активном участии в
них. Под забастовкой и групповыми неповиновениями следует понимать отказ всех или
значительной части осужденных, содержащихся в ИУ, от выполнения общих для учреждения
требований и правил. Это может быть отказ от выхода из помещения или на проверку, от приема
пищи и т.п. Ответственность наступает прежде всего для организаторов и активных участников.
Организатором признается осужденный, создавший инициативную группу, которая должна
способствовать достижению поставленной цели, вовлекая в нее других осужденных, разрабатывая
планы забастовки или групповых неповиновений и непосредственно руководя их осуществлением.
Умысел организаторов забастовки и групповых неповиновений должен быть направлен на
вовлечение в нарушение установленного порядка большой группы осужденных (бригады, отряда,
цеха и т.д.) ИУ. Активное участие в забастовках и иных групповых неповиновениях состоит в
планировании, подготовке, вовлечении других осужденных в указанные события. Действия
осужденных, которые были пассивными участниками или наблюдателями, не могут быть признаны
злостными нарушениями установленного порядка отбывания наказания;

7) мужеложстве или лесбиянстве. Мужеложство - это половое сношение мужчины с
мужчиной или иные их действия сексуального характера в отношении друг друга. Лесбиянство -
удовлетворение половой страсти женщины с женщиной или иные их действия сексуального
характера в отношении друг друга. Данные действия без согласия партнеров могут быть
квалифицированы по ст. 132 УК РФ. В практике УИС этот вид нарушений всегда являлся довольно
распространенным, однако администрация такие факты предает огласке неохотно (особенно с
применением строгих видов взысканий). Регистрируются в основном факты мужеложства;

8) организации группировок осужденных, направленных на совершение указанных в
комментируемой статье правонарушений, а равно активном участии в них - наиболее опасная
форма злостного нарушения, хотя фактов подобных нарушений регистрируется немного.
Группировкой осужденных необходимо считать устойчивую группу, состоящую из двух или более
лиц, создаваемую с целью оказания отрицательного воздействия на осужденных, вовлечения их в
противоправные действия, указанные в комментируемой статье. Группировка создается прежде
всего в целях противодействия усилиям администрации ИУ по наведению в ИУ соответствующего
правопорядка. Активное участие в таких правонарушениях состоит в планировании, подготовке и
осуществлении соответствующих негативных действий, в вовлечении других осужденных в
совершение нарушений. Формальное вхождение осужденного в группировку еще не дает права
признать его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания;

9) отказе от работы или прекращении работы без уважительных причин (9 - 9,5% общего
числа злостных нарушений). Осужденным также запрещается прекращать работу для разрешения
трудовых конфликтов, что не только является нарушением установленного порядка отбывания
наказания, но и влечет за собой применение мер взыскания и материальную ответственность.
Отказ осужденного от работы выражается в том, что осужденный, обеспеченный работой с учетом
его трудоспособности, не желает трудиться. Отказ может выражаться как в открытой форме, т.е.
осужденный отказывается выходить на работу, так и в скрытой, когда он хотя и выходит на работу,
но не приступает к ней без уважительных причин или уклоняется от ее выполнения. Не является
отказом от работы болезнь осужденного, исключающая возможность выполнения трудоемкой
работы, отсутствие охраны, спецодежды, инструмента и т.д. Ответственность за такое
правонарушение может наступить только при наличии вины, выраженной в форме прямого
умысла, т.е. если нарушитель знал о противоправности своего поступка и предвидел его
последствия, желал их наступления или безразлично относился к ним. При этом необходимо
учитывать физическое состояние осужденного, так как в ряде случаев человек отказывается от
работы в силу физического ослабления организма (особенно в условиях лесозаготовительного
производства).

2. Второй вид злостного нарушения представляет собой любое повторное нарушение
установленного порядка отбывания наказания в течение одного года, если за каждое из этих
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нарушений было наложено взыскание в виде водворения в ШИЗО или ДИЗО. Эти нарушения
составляют 23 - 25% общего числа злостных нарушений.

3. По представлению администрации ИУ (начальника отряда и иных сотрудников, имеющих
право составлять подобного рода представления) постановлением начальника ИУ осужденный
может быть признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при
условии, если он совершил злостное нарушение, предусмотренное ч. ч. 1 и 2 комментируемой
статьи, и ему назначено взыскание, предусмотренное п. п. "в" - "е" ч. 1 ст. 115 и п. "б" ст. 136 УИК.

В таком случае осужденный считается злостным нарушителем порядка отбывания наказания
в течение года со дня отбывания взыскания при условии, если с его стороны не будет нарушения,
за которое он будет подвергнут взысканию.

Статья 117. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы

Комментарий к статье 117

1. Применение мер взыскания в отношении осужденных требует высоких профессиональных
навыков со стороны сотрудников ИУ в оценке тяжести совершенного осужденным нарушения, его
опасности для окружающих, обстоятельств, условий и мотивов его совершения, личности
нарушителя, учета возможных последствий от факта применения взыскания. Следует иметь в
виду, что педагогически оправданной может быть признана как либеральная, так и жесткая или
умеренная практика применения мер взыскания к осужденным, важно лишь, чтобы она
способствовала поддержанию устойчивого правопорядка в ИУ. В зависимости от складывающейся
в учреждении обстановки меры взыскания могут применяться к нарушителям по нарастающей - от
мягкого к жесткому. Однако жесткие меры взыскания могут применяться сразу даже за совершение
правонарушений небольшой тяжести, и наоборот, за тяжкое нарушение может быть применена
менее строгая мера взыскания. Все зависит от оперативной обстановки и педагогической
ситуации, стереотипы или алгоритмы действий здесь неприменимы.

2. Закон устанавливает определенную процедуру наложения взысканий. Даже в условиях
очевидности нарушения требуется тщательный анализ ситуации, составление соответствующих
документов, отобрание объяснений и т.п., которые без сомнения подтверждали бы виновность
привлекаемого к дисциплинарной ответственности. В случае несогласия или отказа этого лица
подписать документы, являющиеся основанием для применения наказания, составляется
соответствующий акт.

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с
нарушением производилась проверка - со дня ее завершения, но не позднее трех месяцев со дня
совершения нарушения. Указанный порядок позволяет без спешки, до принятия окончательного
решения о мере наказания объективно оценить содеянное, всесторонне проанализировать
поведение личности за определенный период времени, выявить закономерность или случайность
совершенного проступка, при необходимости обсудить его на заседании самодеятельных
организаций или совета воспитателей отряда. Выявленное нарушение осужденным
установленного порядка отбывания наказания, со времени совершения которого прошло более
трех месяцев, дисциплинарному наказанию не подлежит. На осужденных, совершивших
очевидные нарушения, угрожающие общественной безопасности и требующие срочного
дисциплинарного воздействия, взыскания налагаются незамедлительно.

Взыскания исполняются немедленно, либо в исключительных случаях допускается их
отсрочка до 30 дней со дня их наложения. Запрещается за одно и то же нарушение налагать
несколько взысканий.

Взыскания объявляются в письменной форме, за исключением выговора, который может
объявляться как в устной, так и письменной форме. В письменной форме взыскания налагаются
постановлением начальника ИУ или лица, его замещающего.

Все дисциплинарные взыскания, связанные с изменением вида ИУ, выносятся в форме
определения суда и объявляются администрацией ИУ. Этому, как правило, предшествует
рассмотрение дела злостного нарушителя на заседании совета отряда и колонии, затем все
материалы обсуждаются на комиссии администрации под председательством начальника ИУ либо
лица, его замещающего. В работе комиссии могут принимать участие представители органов
местного самоуправления и общественных объединений. Основанием для рассмотрения дела в
суде является представление комиссии об изменении осужденному, злостно нарушающему
режим, вида ИУ.

3. Дисциплинарный штраф налагается только за совершение злостных нарушений
установленного порядка отбывания наказания, указанных в ч. 1 ст. 116 УИК. Взысканные суммы
дисциплинарного штрафа в размере до 200 руб. снимаются с лицевых счетов осужденных, а в
колониях-поселениях - с заработной платы, и перечисляются в федеральный бюджет. При
принятии решения о наложении взыскания в виде дисциплинарного штрафа учитывается тяжесть
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совершенного проступка, состояние здоровья осужденного, степень его трудоспособности, а также
реальная возможность взыскания с него денежной суммы штрафа. Данный вид взыскания
нецелесообразно налагать на инвалидов первой или второй группы, беременных женщин и
женщин, имеющих детей в доме ребенка, осужденных, не работающих по не зависящим от них
причинам, и др.

4. Взыскание в виде перевода в ПКТ отбывается в отдельном помещении, которое
оборудуется в каждой ИК общего и строгого видов режима. Это помещение отгораживается
высоким забором с особым пропускным режимом и охраной; внутри оно разделено на камеры по
типу тюрьмы. Срок нахождения в таких помещениях определен для осужденных женщин до трех
месяцев, а для осужденных мужчин - до шести месяцев. Шестимесячный срок установлен для
водворения осужденных мужчин - злостных нарушителей в одиночные камеры в ИК особого
режима. В постановлении о наложении на осужденного данного вида взыскания обязательно
должен быть указан конкретный срок, на который водворяется осужденный, его начало и
окончание. В ПКТ и одиночные камеры ежегодно переводятся 23 - 26 тыс. осужденных.

ЕПКТ организуются на базе одного из ИУ на территории субъекта РФ для исполнения
дисциплинарного взыскания в отношении злостных нарушителей - осужденных мужчин,
отбывающих наказание в ИК общего и строгого режимов, при условиях их раздельного содержания
и строгой изоляции. Злостные нарушители - осужденные мужчины могут переводиться в ЕПКТ на
срок до одного года; ежегодно туда переводится 1700 - 1800 осужденных. Конкретный срок
содержания указанной категории осужденных в этих помещениях также должен быть точно указан
в постановлении начальника соответствующей колонии. Осужденные женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет в доме ребенка ИУ, и осужденные женщины, освобожденные от работы по
беременности и родам, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой группы, в ШИЗО,
ПКТ и ЕПКТ не переводятся.

Перевод осужденных в ПКТ не освобождает их от дисциплинарной ответственности за
допущенные ими нарушения в период содержания в этих помещениях. К ним могут применяться
все меры взыскания, за исключением перевода в ПКТ. Это правило относится и к осужденным,
переведенным в ЕПКТ. К ним также применяются все меры взыскания, исключая перевод в ПКТ и
ЕПКТ.

5. Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет
подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания со всеми вытекающими
отсюда последствиями, дающими право применять к нему систему мер поощрения в полном
объеме.

Статья 118. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах,
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах

Комментарий к статье 118

1. Взыскание в виде водворения осужденных в ШИЗО относится к наиболее суровому виду
дисциплинарных наказаний осужденных, существенно ограничивает их правовое положение,
приносит им дополнительные лишения, физические и психические страдания. Оно достаточно
широко применяется в дисциплинарной практике ИУ и составляет более 60% общего числа
взысканий. Водворение в ШИЗО сопровождается установлением дополнительных ограничений
прав осужденных, в частности им запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобретение
продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей, запрещается брать с собой в
ШИЗО имеющиеся у них продукты питания и личные вещи, за исключением полотенца, мыла,
зубного порошка или пасты, зубной щетки, туалетной бумаги, не разрешается пользоваться
книгами, газетами, журналами и иной литературой, запрещается курение. При приеме осужденных
в ШИЗО они подвергаются полному обыску, после чего, при наличии в учреждении закрепленной
за ШИЗО специальной одежды, переодеваются в эту униформу. Постельные принадлежности им
выдаются только на время сна. Осужденные, водворенные в ШИЗО, имеют право на ежедневную
прогулку продолжительностью один час.

2. В ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах осужденным разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, находящиеся на
их лицевых счетах, в размере 50% установленного законом МРОТ. Им также разрешено получать
в течение шести месяцев одну посылку или передачу и одну бандероль. Они имеют право на
ежедневную прогулку продолжительностью в полтора часа (а если при этом осужденные не
нарушают установленный в ПКТ и ЕПКТ порядок отбывания наказания, то время прогулки по
постановлению начальника ИУ может быть увеличено до двух часов в день на срок до одного
месяца), на получение одного краткосрочного свидания в течение шести месяцев. В настоящее
время лица, находящиеся в указанных помещениях и не работающие, не переводятся на
пониженную норму питания, как это было ранее.
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3. Учитывая общественную опасность злостных нарушителей, необходимость их строгой
изоляции, закон предписывает обеспечивать их работу отдельно от других осужденных (к
сожалению, сейчас возможности трудоустройства данной категории осужденных сильно
ограничены).

Правила внутреннего распорядка ИУ запрещают осужденным, переведенным в ПКТ, ЕПКТ
или одиночные камеры, брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла,
зубного порошка или пасты, зубной щетки, табачных изделий и спичек. В то же время им
разрешается иметь при себе учебники, простые карандаши, авторучки, стержни, тетради,
почтовые марки, открытки, конверты, пользоваться библиотекой, выписывать книги, журналы и
газеты.

Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах и в системе профессионально-
технической подготовки, в период отбывания взыскания на занятия не выводятся, однако им
предоставляется возможность обучаться самостоятельно и пользоваться консультациями
преподавателей. В случае водворения осужденного, отбывающего взыскание в ПКТ, ЕПКТ, за
злостное нарушение установленного порядка в ШИЗО срок содержания в ШИЗО не засчитывается
в срок отбывания взыскания в виде водворения в ПКТ, ЕПКТ.

4. Новым является положение, согласно которому к осужденным, содержащимся в ШИЗО,
ПКТ, ЕПКТ или одиночных камерах, по их просьбе приглашаются священнослужители,
принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по
выбору осужденных. Ранее священнослужители допускались в эти помещения лишь при условии
обеспечения их безопасности.

5. В период отбывания дисциплинарного взыскания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или одиночных
камерах осужденные могут быть в связи с болезнью переведены в лечебно-профилактические
учреждения УИС, срок нахождения в которых, согласно закону, засчитывается в срок отбывания
взыскания. На практике иногда такой зачет не производится в связи с тем, что болезнь
осужденного является результатом умышленного причинения вреда своему здоровью. Однако это
незаконно. Согласно ч. 2 ст. 102 УИК осужденный должен в этом случае возместить стоимость
своего лечения.

Статья 119. Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры
поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы

Комментарий к статье 119

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи правом применения мер поощрения и взыскания,
предусмотренных УИК, в полном объеме пользуется лишь начальник ИУ либо лицо, его
замещающее. По сравнению с ранее действовавшим ИТК указанное положение УИК существенно
ограничивает правовые полномочия вышестоящих должностных лиц, в том числе на уровне
субъектов РФ и федеральном уровне. К тому же отдельные виды поощрения и взыскания
применяются судом, а помилование - Президентом РФ.

2. Должностным лицом, пользующимся ограниченным правом применения поощрения и
взыскания, является начальник отряда. Ему предоставлено право объявлять осужденным
благодарность в письменной или устной форме, разрешать им дополнительно расходовать деньги
на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости, досрочно снимать взыскания,
наложенные начальником отряда. О применении указанных поощрений делаются
соответствующие записи в тетрадях индивидуальной работы осужденных.

3. Начальник отряда наделен правом налагать на осужденных взыскание в виде устного
выговора, что также фиксируется в тетради индивидуальной работы.

Глава 16. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНЫХ ВИДОВ

Статья 120. Исправительные колонии общего режима

Комментарий к статье 120

1. В ИК общего режима установлены три вида условий отбывания наказания: обычные,
облегченные и строгие. Осужденные, поступающие в ИК общего режима из СИЗО после
вступления приговора в законную силу, направляются в обычные условия отбывания наказания.
Если осужденный в период пребывания в СИЗО не допустил нарушений установленного порядка
содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в виде водворения в
карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения под стражу, а не
со дня поступления в данное ИУ.
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Длительность нахождения осужденного в обычных условиях зависит от его поведения и
отношения к труду, но даже при положительной характеристике срок нахождения осужденного в
обычных условиях отбывания наказания не может быть менее шести месяцев.

При выполнении указанных условий комиссия ИУ переводит такого осужденного в
облегченные условия отбывания наказания.

В облегченных условиях осужденные отбывают наказание до своего освобождения или до
совершения нарушения, за которое в соответствии со ст. 116 УИК они будут признаны злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания и переведены в зависимости от
степени тяжести совершенного нарушения и характеристики личности в обычные или строгие
условия отбывания наказания.

В обычные условия направляются осужденные не только из СИЗО, но и из облегченных и
строгих условий отбывания наказания. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных
условиях, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
переводятся в обычные условия. Вместе с тем осужденные, находившиеся в строгих условиях, при
отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания в течение
шести месяцев, также переводятся в обычные условия. При этом перевод из строгих условий
отбывания наказания в обычные производится при отсутствии любых взысканий; факт
добросовестного отношения к труду в этом случае устанавливать не следует.

Если осужденный переводится из одной ИК общего режима в другую ИК того же вида, то
установленный шестимесячный срок не прерывается, при этом осужденный на новом месте
продолжает отбывать наказание в тех же условиях, которые были ему определены до перевода.

2. Перевод осужденных из строгих условий отбывания наказания в обычные далеко не
всегда происходит по истечении шести месяцев. Выполнение указаний закона на отсутствие
взысканий встречает затруднения на практике, которые связаны со сроками снятия и погашения
взысканий. Часть 8 ст. 117 УИК определяет, что осужденный считается не имеющим взыскания,
если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому
взысканию. Поэтому можно заключить, что перевод осужденных из одних условий отбывания
наказания в другие при наличии взысканий может быть произведен, как правило, либо при
досрочном снятии ранее наложенных взысканий либо по истечении года со дня отбытия
последнего наложенного на осужденного взыскания.

Статья 121. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего
режима

Комментарий к статье 121

1. Дифференциация условий отбывания наказания в одном ИУ в зависимости от поведения
осужденного создает ему возможность выбора: вести себя хорошо и иметь обширные льготы или,
наоборот, быть нарушителем и претерпевать большие неудобства и ограничения. Влиять на
выбор осужденным варианта своего поведения администрация ИУ может лишь путем
разъяснения, показа преимуществ хорошего поведения, практического воздействия на злостных
нарушителей. Волюнтаризм со стороны администрации ИУ в данном случае сведен к минимуму в
силу четкой правовой регламентации. Решение о переводе в те или иные условия отбывания
наказания принимает комиссия; оно оформляется постановлением начальника ИУ. Постановление
объявляется осужденному и приобщается к его личному делу; оно может быть обжаловано в
установленном порядке. В работе комиссии могут принимать участие представители органов
местного самоуправления.

2. В ИК общего режима установлено три вида условий отбывания наказания: обычные,
облегченные и строгие.

В обычных условиях осужденные проживают в общежитиях, которые представляют собой,
как правило, многоэтажные здания, включающие в себя спальные помещения казарменного типа,
помещения для проведения воспитательной работы, кабинеты начальников отрядов, туалетные
комнаты, комнаты для хранения вещей и сушилки, помещения для хранения продуктов питания и
приема пищи. В колониях для содержания женщин имеются комнаты личной гигиены.

Осужденные обеспечиваются индивидуальной кроватью со всем набором спальных
принадлежностей, тумбочкой для хранения предметов первой необходимости, письменных
принадлежностей, документов и литературы.

Территория ИК, как правило, разбивается на несколько локальных участков, которые
отделены друг от друга и имеют свой пропускной режим. Выход осужденных за пределы
локального участка или посещение других локальных участков возможно лишь с разрешения
соответствующего представителя администрации ИУ. В локальном участке, как правило,
располагаются 2 - 3 отряда осужденных, каждый из которых проживает в отдельном общежитии.
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Осужденные имеют право свободного общения со всеми лицами, проживающими на
территории данного локального участка. В часы от отбоя до подъема их передвижение за
пределами жилого помещения отряда не допускается. В личное время они могут передвигаться в
пределах изолированного участка, а с разрешения администрации - по остальной территории ИК.

Осужденные, находящиеся в обычных условиях, имеют право расходовать ежемесячно на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости заработанные ими средства,
получаемые социальные пособия и пенсии в полном объеме, а иные средства, имеющиеся на их
лицевых счетах, - в размере 3 МРОТ. При этом МРОТ определяется исходя не из его
общегосударственного размера, применяемого ко всем гражданам, а из размера, применяемого в
административных правоотношениях, - 100 руб. С нашей точки зрения, такая практика неверна,
так как в данном случае речь идет не об административно-правовых отношениях.

В обычных условиях отбывания наказания осужденным разрешено иметь шесть
краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года, а также получать шесть посылок
или передач и шесть бандеролей в течение года. Женщинам посылки, передачи и бандероли
разрешено получать без ограничения их количества.

3. В облегченных условиях отбывания наказания права осужденных значительно
расширяются. Это выражается, во-первых, в снятии ограничений в расходовании средств,
имеющихся на их лицевых счетах, на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости; во-вторых, в увеличении количества длительных свиданий в течение года до
шести; в-третьих, в предоставлении права получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в
течение года.

В целях успешной социальной адаптации по постановлению начальника ИК осужденные,
отбывающие наказание в облегченных условиях, могут быть освобождены из-под стражи за шесть
месяцев до окончания срока наказания. В этом случае осужденным разрешается проживать и
работать под надзором администрации ИУ за пределами ИК. Они могут содержаться совместно с
осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения.
Осужденным женщинам может быть разрешено проживание за пределами ИК совместно с семьей
или детьми на арендованной или собственной жилой площади. В этом случае осужденные могут
устанавливать знакомства и посещать квартиры частных лиц, учреждения, предприятия и
организации для решения вопросов бытового и трудового устройства после своего освобождения.

Однако в силу различных причин данный правовой институт пока не имеет широкого
распространения, хотя в облегченных условиях отбывания наказания ежегодно находится
практически каждый седьмой осужденный.

4. Нахождение осужденных в строгих условиях существенно ограничивает их права. Это
выражается прежде всего в существенном ограничении их свободы передвижения: осужденные
проживают в запираемых помещениях и не могут покидать их даже в свободное от работы время.
Для них предусмотрена ежедневная прогулка продолжительностью полтора часа.

Помещения, в которых проживают осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях,
оборудуются полным комплексом коммунально-бытовых объектов с обеспечением изоляции
содержащихся в них лиц от осужденных, отбывающих наказание в других условиях.

Лица, обучающиеся в образовательных школах, профессионально-технических училищах и
на курсах профтехподготовки, в период пребывания в строгих условиях на занятия не выводятся.
Им предоставляются возможность самостоятельной учебы и консультации с преподавателями.

Культурно-массовые мероприятия с осужденными, находящимися в строгих условиях,
проводятся в пределах помещений, в которых они проживают. Пользование библиотекой и
магазином обеспечивается в условиях изоляции от других осужденных. Трудоиспользование,
прием пищи, медицинский осмотр, санитарная обработка, амбулаторное лечение осужденных
организуются отдельно от осужденных, отбывающих наказание в других условиях.

В строгих условиях отбывания наказания осужденные могут ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости как средства, заработанные
ими в ИУ, получаемые пенсии и социальные пособия в полном объеме, так и иные средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 2 МРОТ. Им предоставляется право на два
краткосрочных и два длительных свидания, на получение трех посылок или передач и трех
бандеролей в течение года. Ежегодно в строгие условия отбывания наказания переводится 51 - 56
тыс. осужденных.

Статья 122. Исправительные колонии строгого режима

Комментарий к статье 122

1. По состоянию на 1 января 2006 г. в УИС имелись 263 ИК строгого режима, в которых
содержались 346872 осужденных.
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2. В настоящее время наказание в виде лишения свободы в ИК строгого режима отбывают
только мужчины; осужденные женщины отбывают наказание в ИК общего режима (в тюрьмах они
также не содержатся). В ИК строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве или опасном
рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.

Кроме указанных лиц в ИК строгого режима могут также содержаться: 1) осужденные,
переведенные из колоний-поселений, если они признаны в порядке ст. 116 УИК злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания; 2) осужденные, переведенные из ИК
особого режима по отбытии ими в ИК особого режима не менее половины срока, назначенного по
приговору суда (п. "б" ч. 2 ст. 78 УИК); 3) осужденные, переведенные из тюрьмы по отбытии ими в
тюрьме не менее половины срока наказания, назначенного по приговору суда (п. "а" ч. 2 ст. 78
УИК); 4) осужденные, переведенные из тюрьмы по окончании трехлетнего срока, на который они
переводились в тюрьму за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания (п.
"в" ч. 4 ст. 78 УИК).

Переводы подобного рода осуществляются в порядке изменения вида ИУ на основании
судебного решения и являются одним из элементов прогрессивной системы исполнения
уголовных наказаний.

3. В ИК строгого режима осужденные отбывают наказание в обычных, облегченных и строгих
условиях.

В обычных условиях отбывают наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в
данное ИУ, кроме осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания
лишения свободы, а также осужденные, переведенные из облегченных и строгих условий
отбывания наказания. Если в период пребывания в СИЗО к осужденному не применялась мера
взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях отбывания
наказания исчисляется со дня заключения под стражу.

Обычные условия отбывания наказания обеспечивают осужденному нормальную
жизнедеятельность. В этих условиях осужденный обязан находиться не менее девяти месяцев, по
истечении которых при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания
наказания и добросовестном отношении к труду он может быть переведен в облегченные условия
отбывания наказания. Если осужденный, находясь в облегченных условиях отбывания наказания,
совершает нарушение и признается злостным нарушителем, он переводится в обычные или
строгие условия отбывания наказания.

В строгие условия отбывания наказания переводятся также осужденные, которые совершили
умышленные преступления в период отбывания наказания. Перевод осужденных из строгих
условий отбывания наказания в обычные возможен после пребывания там не менее девяти
месяцев и отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Все
повторные переводы (из строгих в обычные, из обычных в облегченные) осуществляются в
порядке и на условиях, указанных выше.

4. Сформулированное в ч. 8 комментируемой статьи указание на то, что осужденные,
переведенные из других ИК строгого режима, содержатся в тех же условиях, которые были
определены им до перевода, обеспечивает защиту прав осужденных, а также преемственность
воспитательного процесса. Сроки нахождения осужденного в тех или иных условиях по
предыдущему месту отбывания наказания не прерываются и засчитываются в общий
девятимесячный срок.

Статья 123. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого
режима

Комментарий к статье 123

1. В ИК строгого режима лица, впервые осужденные к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, содержатся отдельно от осужденных, ранее отбывавших лишение
свободы. Данное положение призвано обеспечить реализацию требования уголовно-
исполнительного законодательства о дифференциации исполнения уголовного наказания. Однако
на практике достичь выполнения данного требования в полном объеме по различным причинам не
всегда удается. Этот пробел в определенной мере восполняется фактом размещения осужденных
в различные условия отбывания наказания.

2. В обычных условиях отбывания наказания в ИК строгого режима осужденные проживают в
общежитиях, которые оборудуются так же, как и общежития ИК общего режима (см. комментарий к
ст. 121 УИК). В учреждениях, где содержатся женщины, предусматриваются еще и оборудованные
комнаты личной гигиены.

Осужденные, содержащиеся в обычных условиях, могут ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости заработанные ими средства,
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получаемые пенсии и социальные пособия в полном объеме, а также иные средства, имеющиеся
на их лицевых счетах, в размере 2 МРОТ.

Ассортимент продуктов питания и предметов первой необходимости, разрешаемых к
продаже, определяется нормативными актами Минюста России. Он состоит из продовольственных
и промышленных товаров, имеющихся в местной торговой сети.

Осужденный, отбывающий наказание в обычных условиях, имеет право на три
краткосрочных и три длительных свидания в течение года. Порядок их проведения и
продолжительность определены ст. 89 УИК и Правилами внутреннего распорядка ИУ. Помещения
для краткосрочных и длительных свиданий оборудуются органами, исполняющими наказания, в
соответствии с едиными требованиями к их оборудованию.

Осужденный, отбывающий наказание в обычных условиях, имеет право на получение
четырех посылок или передач и четырех бандеролей в течение года. Порядок вручения,
ассортимент вложений, периодичность получения определяются Правилами внутреннего
распорядка ИУ.

3. В облегченных условиях отбывания наказания в ИК строгого режима количество
правоограничений осужденных существенно уменьшается. Осужденным разрешается ежемесячно
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости
заработанные ими средства, получаемые пенсии и социальные пособия в полном объеме, а также
иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 3 МРОТ. Им также увеличивается
количество разрешенных свиданий - до четырех длительных и четырех краткосрочных в течение
года. Осужденные могут получать в течение года шесть посылок или передач и шесть бандеролей.

4. Строгие условия содержания предусматривают существенные ограничения правового
положения осужденных. Наиболее жесткое из них - содержание в запираемых помещениях, что
влечет за собой повышенные изоляцию, контроль и надзор за поведением осужденных. Строгие
условия содержания значительно ограничивают право осужденных на передвижение в пределах
ИК, что повышает степень их внутренней изоляции, лишает возможности общения с другими
осужденными. Они не выводятся на занятия в общеобразовательные школы и профессионально-
технические училища, пользование магазином и библиотекой осуществляется в условиях
изоляции от других осужденных. Трудоиспользование, прием пищи, медицинский осмотр,
санитарная обработка, амбулаторное лечение организуются отдельно от осужденных,
отбывающих наказание в других условиях содержания.

Осужденные, содержащиеся в строгих условиях, вправе ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, заработанные в
период отбывания наказания, получаемые пенсии и социальные пособия в полном объеме, а
также иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 1 МРОТ.

Перевод в строгие условия отбывания наказания одновременно ограничивает количество
свиданий - два краткосрочных и одно длительное в течение года, а также получение ими передач
и бандеролей - две посылки или передачи и две бандероли в течение года.

В связи с проживанием осужденных, находящихся в строгих условиях содержания, в
запираемых помещениях им предоставлено право пользоваться ежедневной прогулкой
продолжительностью полтора часа.

Статья 124. Исправительные колонии особого режима

Комментарий к статье 124

1. На 1 января 2008 г. в УИС имелось 23 ИК особого режима, в которых содержались 10273
осужденных.

2. В ИК особого режима отбывают лишение свободы мужчины, осужденные к пожизненному
лишению свободы и при особо опасном рецидиве преступлений, а также лица, которым смертная
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок либо
пожизненным лишением свободы.

3. В ИК особого режима имеется три вида условий отбывания наказания: обычные,
облегченные и строгие. Поступившие в ИК особого режима осужденные отбывают наказание, как
правило, в обычных условиях. В этих же условиях содержатся лица, переведенные из
облегченных и строгих условий отбывания наказания. Однако, если осужденный прибыл в ИК
особого режима за совершение умышленного преступления в местах лишения свободы, он сразу
направляется в строгие условия отбывания наказания.

Обычные условия содержания в ИК особого режима по своим основным характеристикам
сходны с аналогичными условиями в ИК других видов режима. Незначительные различия имеются
лишь в размерах денежных сумм, разрешаемых к расходованию, количестве возможного
получения посылок, передач, бандеролей. В настоящее время установлено правило, согласно
которому срок нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения под стражу, если в
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период пребывания в СИЗО к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в
карцер.

4. Перевод осужденных из обычных условий содержания в облегченные осуществляется при
отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и
добросовестном отношении к труду. При этом в обычных условиях осужденный обязан отбыть не
менее одного года срока наказания. Пребывание осужденных в облегченных условиях не
ограничено временными рамками, следовательно, содержание в них может осуществляться до
окончания срока наказания либо перевода в другие условия за нарушение правил порядка
отбывания наказания.

5. Часть 3 комментируемой статьи регламентирует перевод осужденных, признанных
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, из обычных условий
отбывания наказания в строгие. В строгие условия помещают лиц, прибывших в ИК особого
режима за совершение умышленных преступлений в местах лишения свободы.

6. Возможность перевода осужденного из строгих условий отбывания наказания в обычные
законодатель ставит в зависимость от поведения осужденного (отсутствие взысканий за
нарушения установленного порядка отбывания наказания) и отбытия им определенной части
срока наказания (не ранее чем через один год).

7. Повторный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные или из обычных в
облегченные осуществляется при: отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка
отбывания наказания, отбытии не менее одного года наказания и добросовестном отношении к
труду. При этом следует иметь в виду, что фактический перевод из строгих условий в обычные при
наличии взысканий возможен не ранее чем через два года после перевода в строгие условия.

8. Осужденные, переведенные из других ИК особого режима, отбывают наказание на тех же
условиях, которые им были определены до их перевода. Соответствующие документы по данному
факту находятся в личном деле осужденного.

Статья 125. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого
режима

Комментарий к статье 125

1. ИК особого режима как таковые были образованы в 1961 г., хотя их аналоги в различных
модификациях существовали давно. На первоначальных этапах своей деятельности эти колонии
отличались исключительной суровостью условий отбывания наказания. Осужденные проживали
только в камерах, носили специальную одежду, не имели права приобретать продукты питания.
Все хозяйственно-бытовое обслуживание осуществляли осужденные из ИК общего режима. Особо
опасные рецидивисты (а именно они отбывали наказание в ИК особого режима) привлекались
исключительно к тяжелым физическим работам. В связи с гуманизацией условий отбывания
наказания в виде лишения свободы, в том числе и в ИК особого режима, многие существовавшие
ранее правоограничения отменены вообще или существенно смягчены. Сейчас в ИК особого
режима осужденные, отбывающие наказание в обычных и облегченных условиях, проживают в
общежитиях, им разрешено свободно передвигаться в пределах ИУ, работают они на обычном
производстве.

Осужденные, находящиеся в обычных условиях отбывания наказания, имеют право
расходовать на ежемесячное приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости заработанные ими средства, получаемые пенсии и социальные пособия в полном
объеме, а также иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 1 МРОТ. Перечень
вещей и предметов, которые осужденным разрешается иметь при себе, получать в посылках,
передачах, бандеролях и приобретать в магазинах ИУ, не отличается от аналогичного перечня,
установленного для других категорий осужденных, и определяется Правилами внутреннего
распорядка ИУ.

Законодатель увеличил количество свиданий, предоставляемых осужденным,
содержащимся в обычных условиях (два краткосрочных и два длительных в течение года), что
имеет целью сохранение и развитие семейных, родственных и иных связей, которые оказывают
положительное воспитательное воздействие на осужденных.

Осужденные, содержащиеся в обычных условиях, вправе получать три посылки или
передачи и три бандероли в течение года.

2. В ИК особого режима в настоящее время имеются и облегченные условия отбывания
наказания, что свидетельствует о более глубокой дифференциации и индивидуализации
исполнения наказания. Содержание осужденных в облегченных условиях уменьшает степень
изоляции и улучшает их материальное положение.

Перевод в облегченные условия отбывания наказания так же, как и в других колониях,
возможен при отсутствии взысканий за нарушения порядка отбывания наказания и
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добросовестном отношении к труду. При этом осужденный должен отбыть не менее одного года
срока наказания в обычных условиях. Осужденные проживают в общежитиях, могут расходовать
ежемесячно на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости
заработанные ими средства, получаемые пенсии и социальные пособия в полном объеме, а также
иные средства, которые имеются на их лицевых счетах, в размере 2 МРОТ. Они имеют право на
три краткосрочных и три длительных свидания в течение года и на получение за тот же период
четырех посылок или передач и четырех бандеролей.

3. Строгие условия отбывания наказания в ИК особого режима предусматривают более
жесткую изоляцию осужденных. Они проживают в ПКТ, которые специально оборудуются по типу
тюремных камер и корпусов: коридоры разделены металлическими решетками, в камерах
устанавливаются двойные двери (наружные деревянные, обшитые со стороны камер кровельным
железом, и внутренние - стальные решетчатые, изготовленные из металлических круглых стоек и
поперечных полос). Внутренняя дверь в средней части имеет форточку для передачи осужденным
пищи, книг и т.д. Дверца форточки открывается в сторону коридора и закрывается на специальный
запор.

Наружные двери камер кроме обычных запоров оборудуются механическими или
электрическими замками специального типа. В центре двери устанавливается смотровое
отверстие, прикрываемое с наружной стороны заслонкой.

Окна в камерах с двойными оконными переплетами имеют форточку, открывающуюся
внутрь. С внешней стороны устанавливаются металлические сварные решетки из круглой стали.
Электропроводка в камерах монтируется таким образом, чтобы доступ осужденных к ней был
полностью исключен. Электролампы общего и ночного освещения устанавливаются в нишах,
изолируемых решетками. Репродукторы устанавливаются в нишах стены. В камерах оборудуются
кнопки вызывной сигнализации для подачи сигнала на табло к дежурному младшему инспектору.
Жилая площадь в камерах устанавливается в размере не менее 2,5 кв. м на одного осужденного
(как в тюрьмах).

Осужденные, содержащиеся в камерах, значительно ограничены в распоряжении своим
свободным временем, до минимума сведена возможность их общения с другими осужденными. Из
камер они выводятся в основном на работу в специально оборудованные рабочие камеры и на
прогулку, что исключает свободное передвижение по территории жилой зоны. Питаются они в
камерах, здесь же расположен и санузел.

Строгие условия отбывания наказания предусматривают и значительные ограничения
материально-бытового характера. В частности, осужденным разрешается:

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости
средства, заработанные в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные
пособия в полном объеме, а также иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере
70% МРОТ;

иметь два краткосрочных свидания в течение года. Данное положение ограничивает связь с
внешним миром. Осужденный фактически лишается права на свидания с семьей, близкими
родственниками. Это усиливает не только его духовную, но и физическую изоляцию;

получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года. В данном случае
устанавливаются и максимальные материальные ограничения;

пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. Для этих целей в
каждом ИУ оборудуются прогулочные дворики, которые располагаются рядом с ПКТ.

Статья 126. Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы

Комментарий к статье 126

1. С июля 2004 г. пожизненное лишение свободы стало применяться не как альтернатива
лишению свободы, а в качестве самостоятельного наказания. Согласно ч. 1 ст. 57 УК РФ
пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против общественной
безопасности. Пожизненное лишение свободы в настоящее время установлено за совершение
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 205, ст. ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ.
Подобные законодательные изменения должны были бы привести к существенному росту
количества осужденных к данному виду наказания, однако на практике этого не случилось.
Наоборот, численность лиц, содержащихся в имеющихся на 1 января 2006 г. пяти колониях
особого режима, составляла 1591 человек (против 1799 по состоянию на 1 января 2004 г.).

2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора
65-летнего возраста. Это обусловлено гуманистическими началами уголовной политики в
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отношении женщин и несовершеннолетних; что касается престарелых лиц мужского пола, то здесь
на первое место выходят вопросы целесообразности применения этого вида наказания к данной
категории осужденных.

3. При замене пожизненного лишения свободы в силу актов помилования или амнистии
лишением свободы на определенный срок осужденные переводятся для дальнейшего отбывания
наказания в обычные ИК особого режима или в тюрьму.

Статья 127. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого
режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы

Комментарий к статье 127

1. Как следует из закона, в ИК особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное
лишение свободы, могут содержаться осужденные, приговоренные судом к пожизненному
лишению свободы, и осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена
пожизненным лишением свободы. Хотя данные категории осужденных могут содержаться в одной
ИК, но при покамерном размещении необходимо, по возможности, размещать их
дифференцированно по основаниям отбывания наказания. Личностные характеристики
осужденных, содержащихся в данных ИК, являются исключительно отрицательными. В связи с
этим рассматриваемая категория осужденных наиболее опасна. Арсенал воспитательных средств
в этих ИК достаточно узок, к тому же перспектива досрочного освобождения данной категории
осужденных весьма туманна (по истечении 25 лет отбывания наказания при условии отсутствия
взысканий в последние три года).

2. Особенностью данного вида ИК является то, что по прибытии в ИК осужденные
размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека. Распределение по камерам
осужденных отнесено к компетенции администрации ИУ на основании рекомендаций психологов,
психиатров и работников службы безопасности. В одной камере нельзя размещать осужденных,
проходящих по одному уголовному делу. При размещении осужденных необходимо исходить из их
психологической совместимости; в этом необходимую помощь оказывают психологические
службы.

В случаях возникновения конфликта или угрозы одному из осужденных по просьбе
осужденного или по постановлению начальника ИУ он может быть переведен в другую камеру или
одиночную камеру. Перевод в другую камеру допускается в случаях возникновения конфликтной
ситуации между осужденными, для обеспечения их личной безопасности, при их психологической
несовместимости и оперативной необходимости.

3. Труд осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, организуется, как
правило, в специально оборудованных камерах с учетом обеспечения строгой изоляции данных
лиц. Не разрешается переводить осужденных из одной рабочей камеры в другую (при наличии в
ней других осужденных) в производственных и иных целях. Камеры ежедневно досматриваются и
систематически обыскиваются. Осужденные работают в двухместных камерах в три смены. На
мероприятия, связанные с выходом из локальной зоны жилого корпуса, а также на беседы
осужденные выводятся в наручниках и при усиленном сопровождении.

Обучение осужденных специальностям производится в одиночной рабочей камере под
контролем мастера или в одной камере с сокамерником.

4. Осужденные имеют право на ежедневную прогулку в течение полутора часов. При
хорошем поведении осужденного, добросовестном отношении к труду и при наличии технической
возможности, по письменному представлению администрации ИК начальником ИК прогулка может
быть увеличена до двух часов. Прогулка проводится с соблюдением требований камерного
содержания, в дневное время на специально оборудованной части территории ИК. Прогулка
может быть досрочно прекращена в случае нарушения осужденными установленных правил или
по их личной просьбе.

5. Еще одной особенностью рассматриваемого вида ИК является то, что по прибытии в ИК
для отбывания наказания все осужденные сразу определяются в строгие условия.

Началом отбывания наказания в строгих условиях следует считать дату взятия осужденного
под стражу, если во время пребывания в СИЗО к нему не применялось взыскание в виде
водворения в карцер. В строгих условиях осужденный должен находиться не менее 10 лет.

По отбытии этого срока перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные
производится решением комиссии ИК, если осужденный в течение предшествующего года не имел
взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания или прошел год с того
момента, как они были досрочно сняты.

Следует иметь в виду, что при переводе в обычные условия отбывания наказания
осужденные остаются в тех же камерах, что и ранее, но меняется их правовой статус в сторону
увеличения тех или иных льгот.
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Перевод из обычных условий в облегченные возможен также только через 10 лет отбывания
наказания в данных условиях.

Осужденные, признанные злостными нарушителями режима отбывания наказания, могут
быть переведены по решению комиссии ИК в обычные или строгие условия отбывания наказания.
Данный перевод влечет ряд правоограничений для осужденных (см. комментарий к ст. 125 УИК).
Повторный перевод из одних условий отбывания наказания в другие происходит в рассмотренном
выше порядке.

6. О порядке отбывания наказания в строгих, обычных и облегченных условиях в части,
касающейся расходования средств на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости, количества и вида свиданий, посылок, передач и бандеролей, см. комментарий к
ст. 125 УИК.

Статья 128. Колонии-поселения

Комментарий к статье 128

1. Колонии-поселения как таковые в систему ИУ впервые были введены Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. "Об организации исправительно-трудовых колоний-
поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь
исправления". Они предназначались для адаптации к условиям свободы осужденных, проведших
длительное время в местах лишения свободы и в своей основе потерявших социально полезные
связи с обществом. И действительно, в первые годы существования этих колоний им приходилось
выполнять прежде всего именно данную функцию. Автору приходилось наблюдать (особенно в
1964 - 1966 гг.), как администрация этих колоний проводила занятия с вновь прибывшими
осужденными по вопросам организации жизни и быта в условиях свободы, стоимости продуктов
питания и предметов первой необходимости, составления своего бюджета на месяц с учетом цен
в столовой и магазине и др. Дело в том, что осужденные, пробыв в местах лишения свободы по 10,
15 и даже по 20 лет, не знали реалий современной жизни, их приходилось вводить в курс дела.
Осужденные в своей основной массе дорожили возможностью жить в условиях полусвободы,
преступлений и нарушений совершалось немного. Позднее, когда осужденные к большим срокам
наказания освободились и на смену им стали поступать лица, пробывшие в местах лишения
свободы относительно короткое время, картина с преступностью и состоянием правопорядка в
колониях изменилась в худшую сторону.

В 1977 г. появился новый вид колоний-поселений, предназначенных для содержания лиц,
совершивших преступления по неосторожности. Он был введен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 февраля 1977 г. "О внесении дополнений и изменений в Основы
исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик" после проведения
удачного широкомасштабного эксперимента по содержанию лиц, совершивших преступления по
неосторожности, в колониях-поселениях.

Дальнейшее развитие система колоний-поселений получила в Указе Президиума Верховного
Совета СССР от 2 апреля 1985 г. "О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик и Основы исправительно-трудового
законодательства Союза ССР и союзных республик", которым был введен еще один вид колоний-
поселений - колонии-поселения для лиц, совершивших впервые умышленные преступления, за
которые им назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, исправительно-трудовое законодательство РСФСР предусматривало три
вида исправительно-трудовых колоний-поселений: для лиц, совершивших преступления по
неосторожности; для лиц, совершивших умышленные преступления; для лиц, твердо вставших на
путь исправления и переведенных из ИК других видов режима.

2. УИК также предусматривает три вида колоний-поселений: для лиц, осужденных за
преступления, совершенные по неосторожности; для лиц, осужденных к лишению свободы за
совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших
лишение свободы; для осужденных, положительно характеризующихся, отбывших определенную
часть срока наказания в ИК общего или строгого режимов и переведенных в колонию-поселение
для дальнейшего отбывания наказания.

На 1 января 2008 г. в УИС входило 158 колоний-поселений, в которых находилось 55107
осужденных. Для сравнения: в 2000 г. в УИС имелось 148 колоний-поселений, в которых
содержалось около 35 тыс. осужденных, в 2004 г. - 160 колоний-поселений и 69 тыс. осужденных, а
в 2006 г. - 162 колонии-поселения и 53 тыс. осужденных.

3. Комментируемая статья определяет для колоний-поселений одинаковые условия
отбывания наказания, допуская при этом совместное содержание в одной колонии-поселении
осужденных мужчин и женщин.
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С учетом того, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, а лишь под
надзором администрации колонии-поселения, закон запрещает перевод в эти ИУ осужденных: при
особо опасном рецидиве преступлений; к пожизненному лишению свободы, а также лиц, которым
этот вид наказания в порядке помилования заменен лишением свободы на определенный срок;
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; не прошедших
обязательного лечения и которым требуется специальное лечение в медицинских учреждениях
закрытого типа; не давших согласия в письменной форме на перевод в колонию-поселение.

В колониях-поселениях, как правило, раздельно отбывают наказание осужденные,
совершившие преступления в соучастии. Это делается исключительно в профилактических целях.

Статья 129. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях

Комментарий к статье 129

1. Колонии-поселения представляют собой учреждения полуоткрытого типа, в которых
отсутствует вооруженная охрана, однако за поведением осужденных осуществляется жесткий
надзор администрацией ИУ. Система надзора зависит от границ колонии-поселения, которые
устанавливаются органами местного самоуправления с учетом характера выполняемых работ и
места нахождения колонии-поселения, но не более 5 км по радиусу от центра расположения. О
границах колонии-поселения составляется приказ, который объявляется осужденным в
письменном виде под расписку.

2. Организация надзора в колониях-поселениях осуществляется дежурной сменой. Она
включает в себя: контроль за поведением осужденных в местах их проживания и работы в
пределах территории колонии-поселения; ограничение их доступа на территорию, где
расположены жилые дома работников колоний и иных лиц; обеспечение выполнения требований
Правил внутреннего распорядка ИУ; предупреждение и пресечение нарушений установленного
порядка отбывания наказания, побегов и других правонарушений; проведение обысков; изоляцию
осужденных, допустивших нарушения установленного порядка отбывания наказания. При
осуществлении надзора организуется взаимодействие с сотрудниками милиции, обслуживающими
территорию колонии-поселения.

3. В колониях-поселениях осужденные в часы от подъема до отбоя пользуются правом
свободного передвижения в пределах ее территории; вне колоний-поселений, но в пределах
территориального образования они могут находиться по разрешению администрации, если это
необходимо по характеру выполняемой работы либо в связи с обучением. Осужденные могут
носить гражданскую одежду, иметь при себе ценные вещи, деньги и пользоваться ими без
ограничения; они получают посылки, передачи, бандероли, имеют свидания без ограничения их
количества.

4. В колониях-поселениях оборудуются общежития для проживания осужденных, помещение
для оперативного дежурного и дежурной службы, столовая, магазин, амбулатория со
стационаром, школа, технические кабинеты, библиотека, помещения для проведения культурных
мероприятий и хранения личных вещей осужденных, баня с прачечной и дезкамерой. ШИЗО
состоит из 1 - 3 общих камер на 4 - 6 мест и 1 - 3 двухместных камер, комнаты младшего
инспектора - дежурного по ШИЗО. Здесь также имеются помещения для лиц, прибывающих на
свидания. Территория колонии-поселения не охраняется. ПКТ не предусматриваются. Если
колония-поселение располагается на территории населенного пункта, она огораживается забором
и оборудуется контрольно-пропускным пунктом.

5. По постановлению начальника колонии-поселения осужденным, не допускающим
нарушения установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, может быть
разрешено проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади на территории
колонии-поселения или за ее пределами. В таких случаях осужденные обязаны являться для
регистрации в колонию-поселение до четырех раз в месяц (периодичность такой регистрации
определяется постановлением начальника колонии-поселения). Жилые помещения, в которых
проживают осужденные, в любое время могут посещаться представителями администрации
колонии-поселения. Осужденные, содержащиеся в колониях-поселениях, вправе обзаводиться
личным подсобным хозяйством.

6. Для удостоверения личности осужденного выдается документ установленного образца,
где указываются фамилия, имя, отчество осужденного и имеется его фотография. Подписывается
удостоверение начальником, подпись которого скрепляется печатью. Паспорт и другие документы
осужденного хранятся в его личном деле. При предоставлении осужденному в порядке поощрения
разрешения проведения выходных и праздничных дней выдается вкладыш к удостоверению, где
это разрешение фиксируется начальником подразделения. Наличие удостоверения и вкладыша к
нему контролируется дежурной сменой, осуществляющей надзор за поведением осужденных.
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7. Осужденным запрещается приносить в общежитие, использовать и хранить в нем
предметы и вещества, перечень которых установлен приложением 1 к Правилам внутреннего
распорядка ИУ, утвержденным Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. N 205.

8. Значительно расширены правомочия осужденных, содержащихся в колониях-поселениях,
в сфере труда. На них полностью распространяется законодательство РФ о труде, исключение
составляют лишь правила приема, увольнения и перевода на другую работу. Эти вопросы
решаются администрацией предприятия по согласованию с руководством колонии-поселения,
если осужденные работают не на собственном производстве. В настоящее время имеются
нерешенные проблемы с трудоустройством осужденных. Им зачастую предоставляется
неквалифицированная и малооплачиваемая работа, в результате чего не все осужденные могут
обеспечить себе прожиточный минимум. За осужденными, находящимися на рабочих местах,
осуществляется надзор представителями администрации колонии-поселения, которые выезжают
на объекты работ в тех случаях, когда эти объекты находятся на значительном удалении. По
окончании рабочего времени ответственные лица докладывают оперативному дежурному о
поведении осужденных в рабочее время. Основные производственные объекты по возможности
обеспечиваются телефонной связью, по необходимости сотрудникам выдаются радиостанции. В
колониях-поселениях, занимающихся первичной обработкой леса, при значительном удалении
лесных массивов могут создаваться временные вахтовые участки, которые являются
производственными подразделениями колоний-поселений. Осужденные размещаются во
временном поселении, руководит которым начальник участка, назначаемый из лиц
начальствующего состава. Контроль за деятельностью временных поселений осуществляет
начальник колонии-поселения.

9. Часть 4 комментируемой статьи предоставляет право осужденным обучаться заочно в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования,
расположенных в пределах территории соответствующего административно-территориального
образования. Однако это право обусловлено получением разрешения администрации колонии-
поселения на передвижение осужденного вне пределов колонии-поселения.

Статья 130. Тюрьмы

Комментарий к статье 130

1. На тему существования тюрем дискуссии в ученых кругах ведутся давно, и по этому
вопросу имеются различные позиции: 1) тюрьмы должны быть ликвидированы вообще; 2) вся
система отбывания лишения свободы в отношении взрослых осужденных должна быть построена
по тюремному принципу; 3) тюрьмы необходимо оставить в небольшом количестве для наиболее
опасной категории осужденных.

Ныне действующее законодательство восприняло последнюю точку зрения, определив
содержание в тюрьмах для осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием
части срока наказания в тюрьме и для осужденных, переведенных из ИК общего, строгого и
особого режимов за нарушение установленного порядка отбывания наказания на срок до трех лет.

2. По вопросу о переводе в тюрьму из ИК осужденных, нарушающих установленный порядок
отбывания наказания, законодатель занимает противоречивую позицию. Так, в ч. 7 ст. 74 УИК речь
идет о таких переводах в общей форме: в тюрьму могут быть переведены из ИК (без указания
вида режима) осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка
отбывания наказания. В п. "в" ч. 4 ст. 78 УИК речь идет уже об осужденных, переведенных только
из ИК общего и строгого режимов. В ч. 1 комментируемой статьи перечень видов ИК расширен и
уточнен: в тюрьме содержатся осужденные, переведенные из ИК общего, строгого и особого
режимов. Конечно, подобная коллизия правовых норм в одном законе должна быть устранена, тем
более что особой необходимости перевода в тюрьмы осужденных, отбывающих наказание в ИК
особого режима, нет, поскольку отбывание наказания в этих колониях в строгих условиях
практически не отличается от условий отбывания наказания на строгом режиме в тюрьмах (за
исключением размера расходования денежных средств и продолжительности времени прогулки).

В тюрьмах отбывают наказание только мужчины. В настоящее время в тюрьмах не могут
содержаться осужденные женщины как по приговору суда, так и в порядке изменения вида ИУ. В
целях хозяйственного обслуживания тюрем в них содержатся также осужденные, которым суд
определил отбывание наказания в ИК общего режима. Эти осужденные содержатся отдельно от
"тюремных сидельцев" и в условиях общего режима ИК.

3. Срок, назначенный по приговору суда для отбывания наказания в тюрьме, исчисляется со
дня прибытия осужденного в тюрьму. Если в период пребывания в СИЗО к осужденному не
применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения на строгом
режиме исчисляется со дня заключения под стражу.
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4. В тюрьмах устанавливаются два вида режима: общий и строгий. Облегченных условий
отбывания наказания в силу специфики данного вида ИУ не предусмотрено, так как в тюрьмах
должна обеспечиваться максимальная степень изоляции осужденных. Именно этим тюрьмы
отличаются от ИК, в том числе ИК особого режима.

5. На строгом режиме в тюрьме содержатся все категории осужденных, поступившие в
данное ИУ, а также осужденные, переведенные с общего режима тюрьмы за злостные нарушения
порядка отбывания наказания. Если осужденный временно выбывал из тюрьмы, например, на
время лечения в лечебном ИУ, то по возвращении в тюрьму он будет отбывать наказание на том
виде режима, с которого его отправляли на лечение.

Не могут содержаться на строгом режиме в тюрьме осужденные, являющиеся инвалидами
первой или второй группы.

Правило о том, что все осужденные, поступившие в тюрьму, помещаются на строгий режим,
обусловливается стремлением достичь своего рода шокирующего эффекта, так как условия
отбывания наказания на строгом режиме являются наиболее жесткими.

6. Возможность перевода на общий режим у осужденного возникает после пребывания его
на строгом режиме в течение не менее чем одного года. После этого администрация тюрьмы в
соответствии со ст. 87 УИК обязана рассмотреть вопрос о возможности перевода осужденного на
общий режим, но во внимание принимается также его поведение.

В тюрьме создается комиссия из сотрудников различных служб учреждения и
представителей органов местного самоуправления, на которой рассматриваются материалы по
переводу осужденных со строгого режима на общий. Решение комиссии оформляется протоколом,
после чего по приказу начальника тюрьмы осужденный переводится на общий режим. Комиссией в
переводе на общий режим может быть отказано, если во время нахождения на строгом режиме
осужденный допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания. Это решение
осужденный в установленном порядке может обжаловать.

7. УИК предусматривает возможность перевода осужденного не только в более мягкие
условия отбывания наказания, но и в более жесткие, в зависимости от его поведения в местах
отбывания лишения свободы. Перевод на строгий режим возможен в случае нарушения
осужденным установленного порядка отбывания наказания, при этом осужденный должен быть
признан злостным нарушителем режима (ч. 6 комментируемой статьи). Повторный перевод
осужденных со строгого режима на общий возможен при соблюдении условий, установленных ч. 5
комментируемой статьи. Вопрос вновь рассматривается на комиссии с учетом как формальных
оснований, так и поведения осужденного.

Статья 131. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах

Комментарий к статье 131

1. В тюрьмах изоляция осужденных достигает максимальной степени. Осужденные, прежде
всего, содержатся в запираемых общих камерах. Однако в ряде случаев осужденных можно
содержать в одиночных камерах, что возможно лишь по постановлению начальника тюрьмы и с
согласия прокурора. Это делается в целях устранения угрозы личной безопасности осужденного
либо в связи с имеющимися у него физиологическими или психическими особенностями и др.
Закон не определяет сроков содержания в одиночных камерах, поэтому осужденные в
зависимости от ситуации могут содержаться в них как незначительное время, так и весь срок.
Содержание осужденных в одиночных камерах тюрем возможно как на общем, так и на строгом
виде режима.

2. В тюрьмах установлено раздельное содержание осужденных. Часть 2 комментируемой
статьи определяет, что размещение осужденных по камерам производится с соблюдением
требований ст. 80 УИК, распространяемых на оба вида режима.

Осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию этого учреждения (в соответствии со ст. 77 УИК), содержатся отдельно на
условиях, предусмотренных УИК для ИК общего режима. Они проживают в незапираемых общих
камерах и могут пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа. В остальном
правовое положение осужденных, оставленных в тюрьмах для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию данных учреждений, не отличается от правового положения
осужденных в ИК общего режима.

3. Содержание осужденных в запираемых камерах на протяжении длительного периода
времени может в конечном счете отрицательно сказаться на состоянии их здоровья, поэтому им
предоставляются прогулки.

Общим правилом осуществления любой прогулки является требование ее проведения в
дневное время на специально оборудованной части территории тюрьмы. Такие территории
оборудуются, как правило, на крышах режимных корпусов и называются прогулочными дворами.
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Они специально оборудованы и технически оснащены, что необходимо для осуществления
надзора за осужденными на протяжении всего времени проведения прогулки и обеспечения
соблюдения требований закона о проведении прогулки покамерно.

Прогулка может быть прекращена в случае нарушения осужденными установленных правил
ее проведения. Прекращение прогулки не является мерой взыскания, а представляет собой сугубо
профилактическую меру, которая дает возможность администрации тюрьмы немедленно
изолировать осужденных по камерам, для предупреждения возникновения эксцессов, особенно с
участием большого количества осужденных (массовых неповиновений или беспорядков).

Продолжительность прогулки на общем режиме в тюрьме составляет полтора часа, а на
строгом режиме - один час.

4. Условия содержания осужденных на общем и строгом режимах в тюрьме довольно
существенно отличаются друг от друга.

Прежде всего, определяется, что осужденные могут ежемесячно расходовать без
ограничения средства, заработанные в период отбывания наказания, получаемые ими пенсии и
социальные пособия для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, а
также иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, на общем режиме в тюрьме в размере 1
МРОТ, а на строгом режиме - в размере 60% МРОТ.

В целях сохранения социально полезных связей осужденных законодатель предоставляет
осужденным на общем режиме в тюрьме иметь два краткосрочных и два длительных свидания в
течение года; им также разрешено получение двух посылок или передач и двух бандеролей в
течение года. Осужденным, находящимся на строгом режиме в тюрьме, разрешены в течение года
два краткосрочных свидания, получение одной посылки и одной бандероли.

5. Телефонные разговоры осужденных, содержащихся в тюрьмах, осуществляются в
соответствии со ст. 92 УИК. Контроль администрацией тюрем таких разговоров является
обязанностью в связи с особенностями режимных требований, установленных в тюрьмах.

Глава 17. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

Статья 132. Воспитательные колонии

Комментарий к статье 132

1. ВК исполняют наказание в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних
правонарушителей. Всего в УИС на 1 января 2008 г. функционировали 62 ВК, в которых
содержались более 10,2 тыс. осужденных. В течение года через ВК проходит до 40 тыс.
несовершеннолетних осужденных.

ВК являются учреждениями, в которых концентрируются наиболее социально опасные
подростки. По данным судебной статистики, к отбыванию наказания в ВК осуждается лишь 1/4
несовершеннолетних осужденных. Суды применяют в первую очередь условное осуждение к
лишению свободы, принудительные меры воспитательного воздействия или другие виды
наказания. С каждым годом с осужденными, поступающими в ВК, становится все сложнее
работать в педагогическом плане: растет доля осужденных за умышленное убийство, нанесение
тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж. Так, начиная с 1993 г. доля осужденных за убийство
выросла с 1,7 до 4,8%, нанесение тяжкого вреда здоровью - с 2,7 до 4,9%, грабеж - с 13,7 до
15,6%, разбой - с 8,0 до 10,6%. Увеличивается число подростков, сталкивавшихся до осуждения с
системой правосудия: более 65% впервые отбывающих наказание ранее осуждались к лишению
свободы условно, 49,9% несовершеннолетних до осуждения состояли на учете в милиции, к 3%
несовершеннолетних суд применял меру в виде помещения в спецшколу и спецпрофучилище.
Подавляющая часть подростков не имеют образования, соответствующего их возрасту. В
последние годы в ВК стали поступать 17-летние неграмотные подростки, 48%
несовершеннолетних до осуждения нигде не учились и не работали, каждый десятый - сирота или
оставшийся без попечения родителей.

Все больше поступает в ВК нездоровых подростков. Практически 1/3 подростков имеют
различные отклонения в психическом развитии. Растет доля лиц, больных алкоголизмом и
наркоманией, с каждым годом растет количество ВИЧ-инфицированных.

Принимая во внимание характеристики несовершеннолетних, перед сотрудниками ВК стоит
задача не только исполнить назначенное судом наказание, но и оказать педагогическую,
психологическую и медицинскую помощь подросткам, оказавшимся в экстремальной социальной и
психологической ситуации. Только при этих условиях ВК могут решить поставленную перед ними
социальную задачу - исправить несовершеннолетнего осужденного и максимально эффективно
провести работу по подготовке его к жизни в обществе.
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2. В последние годы последовательно проводится работа по внедрению гуманных норм
обращения с осужденными. При разработке нормативной правовой базы, регламентирующей
деятельность ВК, в максимальной степени учитываются международные нормы, содержащиеся в
таких актах, как: Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила); Конвенция о правах ребенка; Руководящие
принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних; Правила ООН,
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы.

3. В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначается
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступление в возрасте до 16 лет, на срок не
свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие
преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на
срок не свыше 10 лет и отбывается в ВК. Наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступления
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступление небольшой тяжести впервые. Согласно ч. 6.1 ст. 88 УК РФ при
назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.

В случае если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение,
совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд
с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном
осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение
определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ).

4. В настоящее время существуют ВК одного вида режима как для девушек, так и для
юношей. Колонии усиленного режима для юношей были ликвидированы в 2001 г.
Дифференциация наказания в ВК достигается путем установления различных условий отбывания
наказания.

5. В обычных условиях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, поступившие
в ВК, кроме ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные преступления,
совершенные в период отбывания наказания, а также несовершеннолетние осужденные,
переведенные из облегченных, льготных или строгих условий отбывания наказания.

Если осужденный в период пребывания в СИЗО не допустил нарушений установленного
порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в виде
водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения
под стражу.

При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и при
добросовестном отношении к труду и учебе могут быть переведены из обычных условий
отбывания наказания в облегченные:

осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а также все категории
осужденных женщин - по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных условиях;

осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, - по истечении шести месяцев в
обычных условиях.

6. В строгих условиях в соответствии с комментируемой статьей должны отбывать наказание
осужденные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы,
и ранее отбывавшие лишение свободы. В этих условиях отбывают также наказание осужденные,
признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и
переведенные из обычных и облегченных условий отбывания наказания. В строгих условиях
отбывает наказание 1,3% общего числа несовершеннолетних осужденных.

В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в строгих условиях засчитываются
срок пребывания в карантинном отделении, а также срок содержания под стражей, если к
несовершеннолетнему осужденному применялась соответствующая мера пресечения и он не
допустил нарушений установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему
применялась мера взыскания в виде водворения в карцер.

Основанием для перевода осужденного из строгих условий отбывания наказания в обычные
служит сочетание временного фактора (срок нахождения осужденного в строгих условиях должен
быть не менее шести месяцев) и наличия определенных показателей характеристики осужденного
(отсутствие взысканий, добросовестное отношение к труду и учебе). Досрочный перевод
осужденного из строгих условий в обычные не предусмотрен. Между тем продление срока
содержания осужденных в строгих условиях возможно в случае наличия взысканий,
недобросовестного отношения к труду и учебе.

7. Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие наказание в облегченных
условиях, переводятся в льготные условия отбывания наказания (в них содержится 4,1% всех
несовершеннолетних осужденных). В настоящее время перевод в льготные условия не связан с
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подготовкой осужденных к условно-досрочному освобождению, в законе речь идет о подготовке к
любому виду освобождения. Осужденный может быть переведен за злостные нарушения режима
отбывания наказания из льготных условий в обычные условия. Повторный перевод в льготные
условия возможен не ранее чем через шесть месяцев после возвращения в облегченные условия
отбывания наказания.

8. Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, за исключением
перевода из обычных условий в облегченные, производится по представлению учебно-
воспитательного совета колонии постановлением начальника ВК.

Учебно-воспитательный совет представляет собой методический, постоянно действующий
коллегиальный орган в ВК. В его состав входят заместители начальника ВК, начальники отделов и
частей, директор общеобразовательной школы ВК, директор профессионального училища,
заместитель директора школы, начальник психологической лаборатории (психолог), старшие
воспитатели, а также наиболее опытные сотрудники ВК.

Законодатель возлагает на учебно-воспитательный совет решение наиболее важных для
осужденного вопросов, ощутимо затрагивающих его права. Перевод осужденного в льготные
условия отбывания наказания является одной из значимых форм доверия осужденному,
приближающих его к досрочному освобождению. Перевод осужденного в строгие условия, в свою
очередь, является действенным средством педагогического воздействия. Решение о переводе не
может быть принято одним человеком, оно требует обсуждения широким кругом специалистов,
работающих с подростками. Согласно ч. 10 комментируемой статьи в случае несогласия
осужденного с переводом в строгие условия отбывания наказания он вправе обжаловать решение
о переводе в установленном порядке.

В случае отказа в изменении условий содержания учебно-воспитательный совет объясняет
осужденному причины этого, указывает срок, когда может быть повторно рассмотрен данный
вопрос, дает осужденному конкретные рекомендации и разъяснения.

Вопрос о переводе осужденного из обычных условий отбывания наказания в облегченные
решает постоянно действующий совещательный орган в отряде - совет воспитателей отряда,
основной задачей которого является координация действий воспитателей, учителей, мастеров и
других работников ВК, закрепленных за отрядом, в проведении воспитательной работы с
осужденными.

В состав совета воспитателей отряда входят начальник отряда, воспитатели, учителя,
мастера, психолог, работники оперативных и режимных отделов, представители родительского
комитета. На заседания совета воспитателей отряда могут приглашаться сотрудники всех отделов
и частей, представители попечительского совета, родительского комитета. Коллективное решение
вопроса о переводе осужденного из обычных условий в облегченные позволяет избежать
субъективизма в оценке личности несовершеннолетнего.

Статья 133. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях

Комментарий к статье 133

1. В ВК действует углубленная система отбывания наказания, предусматривающая четыре
вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные, льготные и строгие. Отличительной
чертой ВК являются льготные условия отбывания наказания. Объем прав осужденного постепенно
увеличивается по мере приближения его к освобождению.

Следует отметить, что условия отбывания наказания в ВК всегда были более мягкими по
сравнению с учреждениями, в которых отбывают наказание взрослые осужденные. Это
выражается не только в улучшенных условиях быта, обучения, питания, организации
физкультурной и культурно-воспитательной работы, труда, но и в системе стимулирования (в том
числе мер поощрения и взыскания), организационно-управленческих аспектах всего уклада жизни
осужденных, деятельности администрации и общественных формирований. Данная специфика
отражалась и на структуре аппарата управления ВК, в том числе и системе центрального
аппарата: деятельностью ВК всегда руководило самостоятельное подразделение (отдел или
управление), а руководитель этого подразделения в отдельные годы являлся даже заместителем
начальника Главного управления мест заключения.

2. Осужденные, содержащиеся в обычных условиях, проживают в общежитиях, им
разрешается ежемесячно расходовать помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК, иные
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, на приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости в размере 5 МРОТ.

Увеличено до восьми количество предоставляемых осужденным краткосрочных свиданий и
до четырех - длительных свиданий.

3. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, также проживают в
общежитиях, им разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и
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предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК, иные средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 7 МРОТ.

В облегченных условиях осужденные имеют право на 12 краткосрочных свиданий и четыре
длительных в течение года. По решению начальника ВК длительные свидания могут проходить за
пределами ВК.

4. Осужденные, содержащиеся в льготных условиях, могут проживать как в пределах ВК, так
и за ее пределами. В пределах ВК осужденные проживают в общежитиях. Им разрешено тратить
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в магазинах ВК средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения. Также без ограничения они могут иметь
краткосрочные свидания. Кроме того, им предоставляется шесть длительных свиданий в течение
года с возможностью проживания за пределами ВК.

Закон предусматривает возможность проживания осужденных, переведенных в льготные
условия, в общежитиях за пределами ВК. При этом они могут носить гражданскую одежду и иметь
при себе деньги. Однако в силу отсутствия в ВК необходимых помещений и финансовых средств
на их строительство, данная весьма прогрессивная норма закона остается на сегодняшний день
практически нереализованной.

Законодатель не уточняет, проживают ли осужденные, содержащиеся в льготных условиях, в
общежитиях совместно с другими осужденными либо отдельно от них. Как правило, такие
осужденные проживают совместно с другими осужденными.

5. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, более других осужденных
ограничены в свободе передвижения, возможности приобретения продуктов питания и предметов
первой необходимости, свиданий с родственниками, т.е. в наиболее значимых для них ценностях.
Несовершеннолетние в отличие от осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях в ИК,
содержатся в изолированных жилых помещениях, запираемых только в свободное от учебы и
работы время. Изолированные помещения оборудуются полным комплексом коммунально-
бытовых объектов с обеспечением изоляции содержащихся в них лиц от несовершеннолетних,
отбывающих наказание в других условиях. Ежемесячное приобретение осужденными продуктов
питания, предметов первой необходимости ограничено средствами, указанными в ч. 2 ст. 88 УИК,
а также иными средствами, имеющимися на их лицевых счетах, в размере 3 МРОТ и
осуществляется по предварительным заказам из наличествующего в магазине ассортимента
товаров. Пользование библиотекой происходит в условиях изоляции от других осужденных.

Содержание осужденных в изолированных помещениях осуществляется в соответствии со
специальным распорядком дня, который утверждается приказом начальника ВК.

Лица, отбывающие наказание в строгих условиях в изолированном помещении, из состава
отрядов и отделений не исключаются. Начальники отрядов, воспитатели, классные руководители,
мастера, оперативно-режимные сотрудники ВК проводят с ними воспитательную работу по
установленному распорядку дня.

Лица, обучающиеся в общеобразовательной школе ВК, профессиональном училище, в
период пребывания в строгих условиях отбывания наказания выводятся на занятия в
соответствующий класс либо группу профессиональной подготовки в сопровождении младшего
инспектора. Трудовая занятость этих осужденных организуется в рабочих кабинетах,
оборудованных в изолированном помещении. Медицинский осмотр, санитарная обработка,
амбулаторное лечение осужденных организуются отдельно от других осужденных. Культурно-
массовые мероприятия с осужденными проводятся в пределах помещения, в котором они
проживают.

Статья 134. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях

Комментарий к статье 134

1. Основанием для применения мер поощрения к осужденному, содержащемуся в ВК,
является его хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в
работе самодеятельных организаций и воспитательных мероприятиях. При этом к
несовершеннолетним осужденным наряду с обычными мерами поощрения, предусмотренными
для взрослых осужденных, применяются еще и специальные меры поощрения.

Под хорошим поведением осужденного понимается отсутствие у него нарушений и
взысканий в течение года. В содержание данного понятия вряд ли нужно включать такие
элементы, как обязательное наличие поощрений, погашение причиненного ущерба, активное
участие в самодеятельной организации (хотя на практике такой подход встречается).

Факт добросовестного отношения осужденного к труду и учебе обязательно учитывается как
при решении вопроса о переводе его из обычных условий в облегченные, так и при применении к
нему мер поощрения. Добросовестное отношение к труду включает в себя комплекс признаков,
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которые свидетельствуют о стремлении осужденного приобрести трудовые навыки, выполнять
нормы выработки, соблюдать трудовую дисциплину.

Положительное отношение осужденного к учебе проявляется в стремлении его к знаниям,
добросовестном и систематическом выполнении домашних заданий, участии во внеурочных
мероприятиях. При этом полученные осужденным оценки не должны играть ведущую роль,
поскольку у подавляющего большинства несовершеннолетних осужденных отмечаются
отставание в учебе, значительные пробелы в знаниях, низкие способности к их усвоению.

Активное участие несовершеннолетних в самодеятельных организациях желательно, но не
обязательно. В силу этого активность участия осужденного в общественной жизни ВК
поддерживается различными мерами стимулирования и поощрения. Степень такой активности во
многом зависит от характера подростка, его темперамента, способностей. Для того чтобы
несовершеннолетний смог проявить себя в этой работе и достичь определенных успехов,
необходимо оптимальное определение его места и роли в секциях самодеятельных организаций.

2. Перечень мер поощрения, закрепленный комментируемой статьей, не является
исчерпывающим. Он лишь дополняет перечень мер поощрения, применяемый ко всем
осужденным, лишенным свободы, с учетом возрастной специфики осужденных, содержащихся в
ВК.

К несовершеннолетним осужденным, как и ко взрослым осужденным, могут быть применены
такие меры поощрения, как благодарность, награждение подарком, денежная премия,
предоставление краткосрочного или длительного свидания, разрешение дополнительно
расходовать средства в сумме до 1/4 МРОТ на покупку продуктов питания и предметов первой
необходимости, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, досрочное
снятие ранее наложенного взыскания.

К несовершеннолетним осужденным применяются меры поощрения в виде групповых
выездов за пределы ВК (этот вид поощрения применяется к 13,1% всех поощренных лиц),
предоставления права выхода за пределы ВК в сопровождении родителей (7,3% всех поощренных
лиц).

Предоставление несовершеннолетним осужденным права посещения культурно-зрелищных
и спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении сотрудников ВК фактически
является групповой формой воспитательной работы. Для положительно зарекомендовавших себя
осужденных организуются поездки в музеи, театры, цирки. Подростки активно участвуют в
спортивных соревнованиях не только в ВК, но и за ее пределами. Во многих учреждениях
практикуется совместное участие воспитанников и сотрудников ВК в массовых спортивных
мероприятиях. Создаются общие команды по различным видам спорта. Занятия спортом
позволяют переключить физическую и эмоциональную энергию несовершеннолетних осужденных
на полезные дела, уменьшают количество агрессивных поступков подростков.

Весьма значимой мерой поощрения для подростка является свидание с родителями за
пределами ВК. Продолжительность такого свидания не должна превышать восьми часов, что
обусловлено необходимостью проведения его в светлое время суток. Общение родителей с
ребенком за пределами ВК в плане эмоциональной окраски значительно отличается от подобного
свидания в пределах ВК, что делает его весьма привлекательным для подростков. Между тем,
учитывая, что выход за пределы охраняемого учреждения является временным освобождением
несовершеннолетнего от изоляции, применять данную меру следует лишь к лицам, в отношении
которых есть уверенность, что они не совершат преступления (прежде всего побега). При
применении данной меры поощрения должна приниматься во внимание и характеристика самих
родителей.

Сейчас не применяется мера поощрения в виде досрочного освобождения из ДИЗО,
поскольку само водворение в ДИЗО, по сравнению с прошлыми годами, стало применяться менее
часто. Так, в 2003 г. в ДИЗО было водворено всего около 7% нарушителей порядка отбывания
наказания, в то время как в прошлые годы число водворенных достигало 9 - 12%. Однако согласно
ч. 3 ст. 137 УИК в воспитательных целях допускается досрочное освобождение осужденного из
ДИЗО по постановлению начальника ВК или лица, его замещающего, что, по существу, означает
не что иное, как поощрение.

Несовершеннолетние осужденные могут быть досрочно переведены из строгих условий
отбывания наказания в обычные, что создает дополнительные возможности для стимулирования
их положительного поведения.

Статья 135. Особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях

Комментарий к статье 135
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1. Комментируемая статья регламентирует особенности применения двух мер поощрения,
связанных с выходом осужденных за пределы ВК: выход за пределы ВК для посещения культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий в сопровождении сотрудников ВК; выход за пределы ВК в
сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников. Целевая
направленность этих выходов - адаптация несовершеннолетних осужденных к условиям свободы,
расширение диапазона воспитательного воздействия, стимулирование послушного поведения
подростков.

При этом несовершеннолетние осужденные имеют право переодеться в одежду
гражданского образца, что позволяет им почувствовать себя более свободно.

2. В комментируемой статье также определен порядок применения мер поощрения,
связанных с выходом осужденных за пределы ВК. Прежде всего, указывается, что посещение
культурно-массовых и спортивных мероприятий в сопровождении сотрудников ВК, равно как и
выход за пределы ВК в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких
родственников, в ночное время не допускается. Это обусловлено как возможными негативными
последствиями, так и необходимостью соблюдать установленный распорядок дня и режим работы
ВК.

Время выхода за пределы ВК ограничено восемью часами. Данная мера поощрения может
быть применена только начальником колонии.

3. Сейчас в качестве меры поощрения применяется досрочный перевод из строгих условий
отбывания наказания по отбытии там не менее трех месяцев в обычные условия.

Статья 136. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях

Комментарий к статье 136

1. В комментируемой статье дан неполный перечень мер взыскания, применяемых к
несовершеннолетним осужденным. Данная статья отсылает к п. "а", "б" ст. 115 УИК.

В связи с этим система мер взыскания, применяемых к несовершеннолетним, состоит из:
1) выговора;
2) дисциплинарного штрафа в размере до 200 руб.;
3) лишения права просмотра кинофильмов в течение одного месяца;
4) водворения в ДИЗО на срок до семи суток с выводом на учебу.
Выговор не только представляет собой форму морального воздействия на осужденного, но и

влечет за собой определенные правовые последствия (по крайней мере в течение года
осужденный считается лицом, имеющим взыскание (ч. 8 ст. 117 УИК)).

Дисциплинарный штраф применяется только в случае совершения осужденным злостного
нарушения порядка отбывания наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УИК. Он взыскивается в
твердой сумме, и его размер каждый раз определяется индивидуально, но он не может превышать
200 руб.

Лишение права просмотра кинофильмов в течение месяца не только является мерой
карательного воздействия, но и влечет за собой ограничения в эмоционально-развлекательном
плане, что весьма ощутимо для подростка. Между тем сотрудники ВК редко прибегают к данной
мере взыскания. По их мнению, она должна быть заменена на разовое лишение подростка права
участия в культурно-массовом мероприятии. В этом случае эта мера носила бы более адресный и
эмоциональный характер и не влекла за собой ограничения длительного характера.

Наиболее ощутимой для несовершеннолетнего осужденного мерой взыскания является
водворение его в ДИЗО на срок не более семи суток. Если подросток раскаялся и сделал
соответствующий правильный вывод раньше, чем закончится срок содержания его в ДИЗО, то в
порядке поощрения по решению начальника ВК он может быть освобожден из ДИЗО досрочно.
Осужденный может быть также досрочно освобожден из ДИЗО по медицинским показаниям.

Водворение в ДИЗО обязательно должно сопровождаться выводом на учебу. Это
требование обусловлено необходимостью обеспечения непрерывного процесса обучения
подростка в школе. Однако практика показывает, что вывод лиц, содержащихся в ДИЗО, в школу
далеко не всегда желателен, поскольку при этом зачастую нарушается изоляция нарушителя
режима от коллектива в целом и лиц, с которыми у него возник конфликт. Кроме того, иногда
подросток бывает обижен на весь мир, и его психологическое состояние далеко не всегда
безопасно для педагогов, большинство из которых - женщины. Поэтому учеба лиц, содержащихся
в ДИЗО, как правило, ограничивается лишь самообучением и проведением консультаций
учителями школы. Вывод осужденного на работу не предусматривается, так как для этого
необходимо организовать отдельный рабочий объект, да и карательное воздействие изоляции
несовершеннолетнего в ДИЗО было бы снижено.
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2. Все меры взыскания налагаются не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а
если в связи с нарушением проводилась проверка, то со дня ее окончания, но не позднее трех
месяцев со дня совершения нарушения. При применении конкретной меры взыскания должны
учитываться обстоятельства совершения нарушения, личность нарушителя, его характеристика и
предыдущее поведение. Взыскание должно исполняться немедленно, лишь в исключительных
случаях возможно наложение взыскания не позднее 30 суток. За одно нарушение не может быть
наложено несколько взысканий. Если в течение года со дня отбытия взыскания осужденный не
подвергается новому взысканию, он считается не имеющим взыскания.

Все взыскания, за исключением выговора, налагаются только в письменной форме. Выговор
может быть объявлен устно или письменно.

По статистике общее количество взысканий, применяемых к несовершеннолетним, меньше
количества мер поощрения. Такое соотношение свидетельствует не только о приоритете гуманных
мер воздействия на несовершеннолетних осужденных, но и о стабилизации обстановки в ВК,
улучшении поведения осужденных.

Статья 137. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях

Комментарий к статье 137

1. Комментируемая статья фактически регламентирует порядок применения лишь одного
взыскания (хотя и наиболее строгого) - водворение в ДИЗО. Речь в ней идет о перечне
ограничений, которые наступают в связи с применением данной меры взыскания: запрещаются
длительные свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости, получение посылок, передач и бандеролей, пользование настольными
играми и курение. Исходя из смысла закона, несовершеннолетние не ограничены в праве
получения краткосрочных свиданий. Однако практика идет по пути непредоставления
краткосрочных свиданий несовершеннолетним, что объясняется необходимостью более полной
изоляции осужденного на определенный срок.

По сравнению со взрослыми, содержащимися в ШИЗО, несовершеннолетние, находящиеся в
ДИЗО, лишены права пользования настольными играми и курения. Если запрет курения еще
можно обосновать заботой о здоровье подростка, то лишение права пользоваться настольными
играми объяснить чем-либо трудно.

Правом применить водворение в ДИЗО наделен только начальник ВК или лицо, его
замещающее. В экстренных случаях при отсутствии начальника ВК, когда иными мерами пресечь
совершаемое нарушение режима отбывания наказания невозможно, осужденный может быть
помещен в ДИЗО по постановлению дежурного помощника начальника ВК до прихода начальника,
но не более чем на 24 часа. Такая предварительная мера изоляции взысканием не является.
Окончательное решение с определением количества суток содержания несовершеннолетнего в
ДИЗО принимает начальник ВК или лицо, его замещающее.

2. В целях исключения субъективизма и скоропалительных решений предусмотрена
определенная процедура помещения осужденного в ДИЗО. Сотрудник ВК, как правило младший
инспектор, подает рапорт на имя начальника ВК, где описывает нарушение режима отбывания
наказания, совершенное осужденным. В известность ставится начальник отряда, который
работает с осужденным. Далее проводится беседа с несовершеннолетним, выясняются причины
его поведения, врачом дается заключение о возможности содержания несовершеннолетнего в
помещении ДИЗО, и только после этого начальник ВК принимает решение о применении к
подростку данной меры взыскания.

Постановление о направлении осужденного в ДИЗО объявляется ему представителем
администрации ВК или дежурным помощником начальника ВК.

3. Осужденным в ДИЗО запрещается брать с собой имеющиеся у них продукты питания и
личные вещи, за исключением полотенца, мыла, зубной пасты, зубной щетки. Им разрешается
пользоваться учебниками и учебной литературой. Лицам, содержащимся в ДИЗО, верхняя одежда
выдается на период ежедневной прогулки. Продолжительность прогулки составляет два часа.
Время, предоставляемое несовершеннолетним для прогулок, вдвое больше времени, которое
предоставляется взрослым осужденным, содержащимся в ШИЗО. Это связано с повышенной
потребностью несовершеннолетних в движении и необходимостью пребывания на свежем
воздухе.

Осужденные, содержащиеся в ДИЗО, выводятся на учебные занятия в учебные классы,
расположенные в помещении ДИЗО.

Осужденные, водворенные в ДИЗО, санитарную обработку проходят отдельно от остальных
осужденных. Уборка камер производится поочередно лицами, содержащимися в них.
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4. К осужденным, нарушающим правила содержания в ДИЗО, применяются все
предусмотренные меры взыскания, за исключением водворения в ДИЗО. Данное положение
обусловлено как заботой о здоровье несовершеннолетнего, так и недопущением возможного
нарушения законности.

По отбытии взыскания в виде водворения в ДИЗО осужденный немедленно освобождается,
о чем делается отметка в журнале и в постановлении, которое приобщается к личному делу
осужденного. Освобождение осужденного из ДИЗО производится в присутствии начальника отряда
(воспитателя).

5. Досрочное освобождение осужденного из ДИЗО возможно как в воспитательных целях, так
и по медицинским показаниям. В первом случае такое освобождение позволяет учитывать
положительные изменения в поведении подростка и поощрить его раскаяние и стремление
больше не нарушать установленный порядок отбывания наказания. Освобождение осужденного из
ДИЗО по медицинским показаниям осуществляется по предписанию врача.

В случае перевода воспитанника из ДИЗО в лечебно-профилактическое учреждение по
причинам, не связанным с членовредительством и симуляцией болезни, срок его нахождения на
лечении засчитывается в срок отбывания взыскания.

Статья 138. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и
взыскания к осужденным

Комментарий к статье 138

1. Законом выделены три категории должностных лиц, пользующихся правом применения
мер дисциплинарного взыскания к осужденным. В полном объеме меры поощрения и взыскания
применяются начальником ВК или лицом, его замещающим.

Начальники отрядов (в ВК - старшие воспитатели) наделены определенными полномочиями
в праве применения мер поощрения и взыскания. Наряду с благодарностью довольно часто они
применяют меру поощрения в виде разрешения дополнительно расходовать деньги на покупку
продуктов питания и предметов первой необходимости. Из возможных мер взыскания начальники
отрядов могут применить выговор и лишение права просмотра кинофильмов в течение одного
месяца. Они также могут возбудить ходатайство о применении к несовершеннолетнему
осужденному мер взыскания в виде дисциплинарного штрафа, водворения в ДИЗО либо о
применении мер поощрения, связанных с выходом осужденного за пределы ВК, досрочным
освобождением из ДИЗО, награждением подарком или денежной премией.

В ВК осужденные размещены не только по отрядам, но и по отделениям, во главе которых
стоят воспитатели. Они наделены правом объявления благодарности, выговора и досрочного
снятия последнего.

2. Применяемые меры поощрения и взыскания оформляются постановлением или
приказами начальника ВК или лица, его замещающего, на основании решения или ходатайства
начальника отряда (воспитателя) или педагогического коллектива. Иные должностные лица ВК
правом применения мер поощрения и взыскания в отношении воспитанников не наделены.
Постановления или выписки из приказов после ознакомления с ними воспитанников приобщаются
к их личным делам.

Поощрения и взыскания, объявленные в устной форме, учитываются в тетрадях
индивидуальной воспитательной работы с осужденными и принимаются во внимание при
определении степени их исправления.

Учет поощрений и взысканий ведется персонально по отделениям воспитателями, а по
отрядам - начальниками отрядов по установленной форме и обобщается заместителем
начальника по воспитательной работе в целом по ВК.

Статья 139. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы,
достигших совершеннолетия

Комментарий к статье 139

1. В комментируемой статье закреплен принцип, согласно которому осужденные к лишению
свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одной ИК, тюрьме или ВК (ч. 1 ст.
81 УИК).

Осужденные, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте и содержащиеся
в ВК, после достижения возраста 18 лет могут быть оставлены в ВК до окончания срока наказания,
но не более чем до достижения ими возраста 21 года. К этому моменту основная масса
осужденных в несовершеннолетнем возрасте, как правило, уже освобождается из мест лишения
свободы либо в связи с окончанием срока наказания, либо условно-досрочно.
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Основаниями оставления в ВК для дальнейшего отбывания наказания лиц, достигших 18
лет, является необходимость закрепления результатов их исправления, а также завершения ими
общеобразовательного либо профессионального обучения. Для оставления осужденного в ВК
достаточно одного из названных оснований. Главное, чтобы поведение осужденного
свидетельствовало о позитивных сдвигах в характеристике его личности.

Администрация ВК вовсе не обязана оставлять осужденного, достигшего 18 лет, в ВК. Если
администрация ВК считает дальнейшее оставление совершеннолетнего осужденного в ВК
нецелесообразным, она вносит представление в суд о переводе осужденного в ИК.

2. На лиц, достигших 18 лет и оставленных в ВК, распространяются условия отбывания
наказания, нормы питания и материально-бытового обеспечения, установленные для
несовершеннолетних, т.е. положение осужденного не может быть ухудшено в связи с
наступлением формального события - достижения им 18 лет.

3. Порядок рассмотрения вопроса об оставлении осужденного, достигшего 18 лет, в ВК
законом не урегулирован, однако в ВК, как правило, этот вопрос обсуждается коллегиально на
учебно-воспитательном совете при участии всех сотрудников, работающих с осужденным.
Оставление осужденного в ВК производится по постановлению начальника ВК,
санкционированному прокурором. Санкция прокурора необходима для обеспечения надлежащего
контроля за соблюдением закона при решении вопроса об изменении либо сохранении правового
статуса осужденного.

Статья 140. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в
исправительные колонии

Комментарий к статье 140

1. Отрицательно характеризующиеся осужденные по достижении возраста 18 лет
переводятся для дальнейшего отбывания наказания из ВК в изолированный участок,
функционирующий как ИК общего режима на территории данной ВК.

Основанием для перевода осужденных в такой изолированный участок служит их
отрицательная характеристика (негативное поведение, отношение к учебе, труду, несоблюдение
дисциплины и правил внутреннего распорядка).

В случае отсутствия изолированного участка на территории ВК осужденные, достигшие 18
лет и являющиеся злостными нарушителями, переводятся в ИК общего режима. При этом они
вправе обратиться к администрации ВК с просьбой о переводе их в ИК, ближайшую к месту их
постоянного проживания.

Для проведения работы с осужденными, подлежащими переводу в ИК, организуется
постоянно действующая школа. Подготовка осужденного к переводу в ИК предусматривает
разъяснение ему правовых оснований перевода, прав и обязанностей осужденных в ИК, отличий в
условиях и режиме содержания, особенностей привлечения к труду и обучению взрослых.

На каждого осужденного, подлежащего переводу в изолированный участок ВК или в ИК,
администрация ВК составляет развернутую характеристику, в которой должны содержаться
рекомендации по воспитательной работе с данным осужденным. К личному делу осужденного
приобщается тетрадь (дневник) индивидуальной работы.

2. Решение о переводе осужденного в изолированный участок ВК или в ИК принимается
судом. Это означает, что изменение правового положения осужденного, отбывающего наказание в
ВК, ставится под контроль суда. В Государственную Думу внесен законопроект об исключении из
УИК нормы, позволяющей оставлять в ВК осужденных, достигших совершеннолетия. Такое
решение вызвано чередой чрезвычайных происшествий в ВК, где основными зачинщиками и
подстрекателями были взрослые лица. Такое решение представляется несколько поспешным в
связи с тем,  что за три истекших года ФСИН России так и не приступила к созданию таких
локальных участков, накапливая в ВК все больше и больше лиц, достигших 18-летнего возраста,
что, естественно, не могло не привести к разного рода происшествиям.

3. Формальным основанием для перевода всех осужденных, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте и отбывающих наказание в ВК, в ИК общего режима является
достижение ими возраста 21 года. Для такого перевода достаточно постановления начальника ВК.

Столь упрощенный перевод осужденных из ВК в ИК объясняется вступлением в безусловную
силу общего правила: необходимость раздельного содержания в местах лишения свободы
несовершеннолетних и взрослых.

Статья 141. Организация учебно-воспитательного процесса

Комментарий к статье 141
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1. В ВК организуется единый учебно-воспитательный процесс. Подготовка к трудовой
деятельности, воспитательная и учебная работа с несовершеннолетними носит комплексный,
взаимодополняющий характер. Цель единого учебно-воспитательного процесса (включая и
трудовую деятельность) заключается в исправлении осужденного и подготовке его к
самостоятельной жизни в условиях свободы, что предполагает формирование у него
нравственных качеств и стремления достигать определенных благ собственным трудом при
наличии комплекса определенных знаний и умений. Для достижения этой глобальной цели
решаются частные задачи: формирование у осужденных законопослушного поведения,
добросовестного отношения к труду и учебе, получение начального профессионального
образования, профессиональной подготовки, повышение образовательного и культурного уровня.

В соответствии с Инструкцией об организации воспитательной работы с осужденными в
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденной Приказом
Минюста России от 21 июня 2005 г. N 91, организация воспитательной работы с осужденными
заключается в планомерном и целенаправленном воздействии на них в целях их исправления,
формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общения, повышения общеобразовательного и культурного уровня,
подготовки к самостоятельной правопослушной жизни в обществе.

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными проводится
дифференцированно с учетом их возрастных, индивидуально-психологических особенностей и
криминальной зараженности с применением передовых форм и методов психолого-
педагогического воздействия. Персональную ответственность за организацию воспитательной
работы несет начальник ВК. Непосредственно проводит воспитательную работу достаточно
обширный штат работников ВК: заместитель начальника ВК по кафедрам и воспитательной
работе, инструктор по воспитательной работе, старшие воспитатели (они же начальники отрядов)
и воспитатели, психологи, старший инспектор по физкультурно-спортивной работе, старший
инспектор (инспектор) по трудовому и бытовому устройству, работники общеобразовательной
школы и профессионального училища, методист, заведующий клубом, библиотекарь,
руководители кружков. В проведении воспитательной работы с осужденными участвуют и другие
работники ВК.

В ВК методическое обеспечение воспитательной работы возлагается на методические
кабинеты, в которых изучается и обобщается положительный опыт данной ВК, создается
необходимая информационно-методическая база для всех служб ИУ по проведению
воспитательной и профилактической работы. Для рассмотрения вопросов организации
деятельности ВК создается учебно-воспитательный совет ВК.

В ВК осуществляется нравственное, правовое, трудовое, эстетическое, физическое и иное
воспитание осужденных, способствующее их исправлению. В целях проведения среди верующих
осужденных индивидуальной работы по их нравственному воспитанию ВК могут в установленном
порядке посещать представители зарегистрированных религиозных конфессий.

2. Воспитательная работа с осужденными в ВК организуется в индивидуальных, групповых и
массовых формах на основе психолого-педагогических методов. Воспитатель отделения обязан
один раз в полгода составлять психолого-педагогическую характеристику осужденного, которая
приобщается к его личному делу и учитывается при решении вопроса об изменении условий
отбывания наказания.

Воспитательная работа с несовершеннолетними проводится поэтапно.
На начальном этапе осуществляется работа с вновь прибывшими осужденными в условиях

карантина. Нахождение осужденного на карантине необходимо прежде всего для
предварительного изучения несовершеннолетнего, исследования состояния его здоровья,
определения образовательного уровня, проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

Далее на карантине с несовершеннолетними осужденными по специальной программе
проводятся занятия, целью которых является подготовка к условиям жизни в ВК, к режимным
требованиям, правилам поведения и взаимоотношений с администрацией и осужденными.

По итогам пребывания осужденных несовершеннолетних на карантине комиссия, состоящая
из сотрудников различных служб ВК, проводит распределение подростков по отрядам и
отделениям, где реализуются основные организационные формы воспитательной работы с
осужденными. В отряде обеспечивается комплексное воспитательное воздействие на осужденных
и создаются необходимые условия для его эффективного претворения в жизнь. Отряд
размещается, как правило, в одном помещении. Организация и проведение воспитательной
работы с осужденными возлагаются на старшего воспитателя и воспитателей, за воспитанниками
осуществляется круглосуточный контроль.

С лицами, которым предстоит освобождение из ВК или перевод в ИК, в каждой ВК
организуются занятия, проводимые по специальной программе, которая включает правовые,
организационные вопросы, а также психологическую подготовку осужденного к новым условиям
жизни.
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Самое активное участие в воспитательной работе с осужденными в ВК принимает
педагогический коллектив общеобразовательной школы. Учителя организуют и проводят
кружковую, внеклассную и внешкольную воспитательную работу, совместно с воспитателями
принимают активное участие в подготовке и проведении воспитательных мероприятий. Для
проведения внеклассной и кружковой воспитательной работы приказом начальника ВК по
представлению директора школы за каждым классом закрепляется учитель.

3. Обучение несовершеннолетних осужденных осуществляется в соответствии с Законом РФ
от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" и требованиями Приказа Минюста России от 21
ноября 2005 г. N 223, утвердившего Положение об организации получения осужденными
основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной)
общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы.

Учредителем школы является ФСИН. Учредитель создает (реорганизует, ликвидирует)
школу, финансирует ее за счет средств федерального бюджета, создает условия для повышения
квалификации и методического обеспечения педагогических работников школы, для организации
образовательного процесса, обеспечивает ремонт зданий школы, приобретает оборудование для
учебных кабинетов, мебель, технические средства обучения, учебники и школьно-письменные
принадлежности, назначает на должность директора школы, осуществляет контроль за
деятельностью школы. Органы управления образованием субъектов РФ оказывают практическую
помощь в подборе педагогических кадров. Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти обеспечивает школу ВК бланками аттестатов об основном общем и среднем (полном)
общем образовании, классными журналами, текстами экзаменационных и контрольных работ,
другой документацией.

Школа ВК является юридическим лицом. Она осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования.
При необходимости создаются специальные (коррекционные) классы для обучения воспитанников,
имеющих отклонения в развитии. Кроме того, школа направляет статистические отчеты об
обучении осужденных в ФСИН.

Наполняемость классов в школе ВК устанавливается в количестве не более 25 человек; в
специальных (коррекционных) классах - не более 16 человек. Обязательному обучению в школе
ВК подлежат все осужденные, не имеющие основного общего образования; среднее (полное)
общее образование они получают по желанию.

Отвлекать осужденных от уроков запрещается.
Несовершеннолетние, обучающиеся в IX и XI (XII) классах, на время подготовки и

прохождения итоговой аттестации приказом ВК освобождаются от работы. Выпускникам школы ВК,
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы государственного
образца о соответствующем уровне образования.

По итогам проведения государственной аттестации ежегодно получают аттестат об
основном общем образовании около 15% обучавшихся подростков, а аттестат о среднем (полном)
общем образовании - около 7% обучавшихся подростков.

В то же время обращает на себя внимание рост числа осужденных, обучающихся в
начальных классах. Эта динамика отражает процесс снижения образовательного ценза молодежи
в целом по стране.

Большинство учителей школ ВК имеют высокий уровень профессиональной подготовки и
значительный стаж работы в ВК, обеспечивая достаточно высокую организацию учебно-
воспитательного процесса в ВК.

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных
осуществляются на базе профессионального училища и учебно-производственной (трудовой)
мастерской ВК.

Профессиональное училище является государственным образовательным учреждением
начального профессионального образования. В отличие от вечерних общеобразовательных школ,
функционирующих в ВК, профессиональные училища не входят в структуру ВК. Они создаются и
ликвидируются Минобрнауки России по согласованию с ФСИН по предложению соответствующих
органов управления образования и УИС субъекта РФ.

Обеспечивает условия для проведения образовательного процесса в профессиональных
училищах территориальный орган УИС. Органы управления профессиональным образованием
Российской Федерации осуществляют в пределах своей компетенции по согласованию с
территориальными органами УИС методическое руководство и контроль исполнения
государственных образовательных стандартов в профессиональных училищах.

Руководители, преподаватели и мастера производственного обучения совместно с
администрацией ВК проводят работу по обеспечению полного охвата профессиональным
образованием осужденных, не имеющих специальности. Они организуют образовательный
процесс в соответствии с рабочими учебными планами и программами по профессиям и
специальностям с учетом требований режима содержания осужденных, оказывают администрации
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ВК помощь в организации и проведении профессионального обучения осужденных на
производстве и осужденных, самостоятельно осваивающих профессию.

Обучающиеся в профессиональном училище объединяются по профессиям в учебные
группы. Численность таких групп должна составлять, как правило, не менее 25 человек на
занятиях теоретического обучения. Производственное обучение по всем профессиям
осуществляется в группах по 12 - 15 человек. Продолжительность обучения составляет от шести
месяцев до полутора лет и зависит от сложности приобретаемой профессии. Профессиональное
училище может осуществлять досрочный выпуск обучающихся осужденных в случае истечения
срока их наказания или перевода их в другое ИУ. При этом обучающиеся аттестуются по
фактически достигнутому уровню квалификации.

Мастер производственного обучения ведет дневник наблюдений, на основе которого
составляет характеристику на каждого обучающегося осужденного, которая приобщается к его
личному делу, принимает участие в воспитательной работе с обучающимися осужденными.
Осужденный, окончивший курс обучения и успешно сдавший выпускной экзамен, получает
документы установленного образца. Документы об образовании хранятся в личных делах
осужденных и выдаются им под расписку при освобождении из ИУ.

Число несовершеннолетних осужденных, обученных различным специальностям в течение
последних лет, является относительно стабильным, хотя и наблюдается некоторая тенденция к
его снижению. В ВК функционирует более 50 профессиональных училищ и 10 филиалов.
Получают специальность в профессиональных училищах около 88% осужденных,
непосредственно на производстве - 12% осужденных. Вместе с тем значительная часть
осужденных по разным причинам освобождается из ВК без специальности, что осложняет вопросы
их ресоциализации.

Предприятия имелись не во всех ВК, так как они, как правило, были неконкурентоспособны в
силу того, что подростки не имеют необходимых трудовых навыков и квалифицированной
специальности. Кроме того, ВК были вынуждены выплачивать все виды налогов и платежей в
федеральный и местный бюджеты. Поэтому руководители ряда территориальных органов УИС,
исходя исключительно из соображений рентабельности, предпочли ликвидировать предприятия в
ВК. Однако несмотря на существующие трудности, в большинстве ВК предприятия были
сохранены. Ситуация с обеспечением трудом несовершеннолетних может осложниться в связи с
преобразованием этих предприятий в учебно-производственные (трудовые) мастерские.

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи в настоящее время несовершеннолетним
осужденным разрешается заочно обучаться в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования. Эту возможность осужденные используют недостаточно
активно: ежегодно в таких заведениях обучается всего 30 - 40 человек.

Труд несовершеннолетних осужденных полностью регулируется трудовым
законодательством РФ. На ВК также распространяются положения, закрепленные в ст. 103 УИК.
Подростки в возрасте 14 - 15 лет к производительному труду не привлекаются; они обучаются в
профессиональном училище.

Администрация ВК в силу финансовых возможностей выплачивает единовременное
денежное пособие воспитанникам, не имеющим родителей и попечителей, ранее находившимся в
детских домах и школах-интернатах, а также на период трехмесячного обучения в
профессиональном училище и приобретения специальности. Размеры пособия устанавливаются
администрацией ВК.

Статья 142. Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний

Комментарий к статье 142

1. В соответствии со ст. 23 УИК общественные объединения, с одной стороны, могут
оказывать содействие работе ИУ и принимать участие в исправлении осужденных, а с другой -
осуществлять контроль за деятельностью этих ИУ. Комментируемая статья предусматривает две
формы участия общественных объединений в работе ВК: попечительские советы и родительские
комитеты.

Данные попечительские советы не следует путать со Всероссийской общественной
организацией "Попечительский совет уголовно-исполнительной системы", которая имеет свои
региональные отделения в субъектах РФ, организующие попечительскую деятельность в рамках
УИС всей страны.

Попечительские советы ВК и родительские комитеты предназначены для координации
усилий и организации планомерной, систематической и целенаправленной помощи ВК со стороны
государственных организаций, общественных объединений и частных лиц.

Задачами попечительского совета являются: оказание помощи администрации ВК в
организации учебно-воспитательного процесса и укреплении материально-технической базы,
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решении вопросов социальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства
освобождающихся.

Попечительский совет создается при каждой ВК, что позволяет учитывать специфику
региона, наличие и профиль предприятий, потребности рынка труда. Деятельность
попечительского совета организуется в соответствии с Примерным положением о попечительском
совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. N 1295.

Попечительский совет состоит из представителей государственных предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений и граждан, изъявивших желание работать в
попечительском совете и способных по своим деловым и моральным качествам выполнять
задачи, стоящие перед попечительским советом. Решение о его создании принимает орган
исполнительной власти субъекта РФ, который утверждает положение о попечительском совете
при ВК, его состав и председателя. Орган исполнительной власти субъекта РФ совместно с
органом местного самоуправления, на территории которого расположена ВК, осуществляет
контроль за деятельностью попечительского совета.

Попечительский совет оказывает помощь администрации ВК в обеспечении защиты прав и
законных интересов осужденных; формировании у осужденных законопослушного поведения,
добросовестного отношения к труду и учебе, получении основного общего и начального
профессионального образования, профессиональной подготовки, повышении образовательного и
культурного уровня; установлении хозяйственных связей с предприятиями, учреждениями и
организациями, укреплении производственно-хозяйственной базы ВК; обеспечении трудовой
занятости осужденных; создании необходимых материально-бытовых условий и медико-
санитарном обеспечении осужденных; изыскании дополнительных возможностей для улучшения
организации питания осужденных, обеспечения их одеждой и предметами первой необходимости;
организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского попечения,
оказании им финансовой помощи при освобождении; трудовом и бытовом устройстве
освобождающихся из ВК.

В положении о попечительском совете при соответствующей ВК могут быть предусмотрены и
иные направления деятельности совета, не противоречащие законодательству РФ и другим
нормативным правовым актам.

Попечительский совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право: принимать
решения рекомендательного характера, а также представлять предложения администрации ВК,
руководству территориального органа управления УИС, предприятий, учреждений и организаций,
вносить предложения в органы государственной власти; приглашать на свои заседания
работников ВК, представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, а также заинтересованных предприятий, учреждений и организаций;
способствовать целесообразному использованию имущества и расходованию денежных средств,
передаваемых ВК гражданами и юридическими лицами в процессе осуществления
благотворительной деятельности; в случае их нецелевого использования и расходования
информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью ВК.

Члены попечительского совета в установленном порядке вправе посещать ВК, знакомиться в
пределах своей компетенции с ее деятельностью, встречаться с осужденными, проводить с ними
беседы, содействовать своевременному и правильному рассмотрению их заявлений и жалоб.

О выявленных недостатках в работе ВК председатель попечительского совета ставит в
известность администрацию ВК и вносит предложения по их устранению.

Вместе с тем вмешательство попечительского совета в оперативно-розыскную и иную
оперативную деятельность ВК не допускается.

Попечительский совет информирует органы исполнительной власти субъекта РФ и органы
местного самоуправления по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым
попечительским советом.

В большинстве попечительских советов их работу возглавляет один из руководителей
органа исполнительной власти субъекта РФ, что позволяет решать многие вопросы на высоком
уровне, привлекая возможности различных государственных и негосударственных структур
региона.

Со времени принятия вышеназванного правительственного Постановления подобные
попечительские советы созданы практически во всех ВК. Попечительские советы фактически
полностью взяли на себя расходы по финансированию учебно-воспитательного процесса в ВК.
Тетради, ручки, учебники, пособия, инструменты для профобучения в подавляющем большинстве
ВК приобретаются попечителями. Кроме того, они содействуют в приобретении стройматериалов,
мебели, одежды, обуви, художественной литературы, аквариумов, музыкальных инструментов,
спортинвентаря и т.п. Попечительские советы оказывают значительную помощь в проведении
воспитательной работы с осужденными: они организуют и проводят в ВК концерты, лекции,
спортивные мероприятия.
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Одной из важнейших задач, решаемых попечительским советом, является помощь
осужденным в получении ими профессионального образования, профессиональной подготовки,
установлении хозяйственных связей ВК с предприятиями, учреждениями и организациями
региона, укреплении производственно-хозяйственной базы ВК, обеспечении трудовой занятости
осужденных, трудовом и бытовом устройстве освобождающихся.

Исходя из опыта работы ряда регионов можно утверждать, что привлечение к работе в
составе попечительских советов представителей органов исполнительной власти способствует
наиболее эффективной работе попечительских советов при ВК, позволяет привлекать различные
структуры для решения вопросов профессиональной подготовки и ресоциализации осужденных.

Перед администрацией ВК нередко возникают проблемы, требующие решения со стороны
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов управления образования и службы
занятости. ВК необходима помощь в обеспечении предприятий заказами на продукцию,
предоставлении им налоговых льгот, эффективном использовании имеющихся производственных
мощностей, создании рабочих мест для несовершеннолетних осужденных, установлении квоты
рабочих мест для лиц, освободившихся из ВК. Все эти вопросы помогают решать попечительские
советы при ВК.

2. К воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными привлекаются их
родители, из числа которых создаются родительские комитеты, входящие в состав учебно-
воспитательного совета ВК. Эти комитеты активно участвуют в решении вопросов изменения
условий содержания и досрочного освобождения осужденных воспитанников.

Родительские комитеты создаются при отрядах. В их состав входят родители, лица, их
заменяющие, и другие близкие родственники осужденных. Родительский комитет призван
оказывать помощь администрации ВК в вопросах взаимодействия с семьями осужденных,
воспитательного воздействия на подростков, закрепления результатов воспитания освобожденных
из ВК, а также оказания помощи сиротам и лицам, оставшимся без родительского попечения.

Из состава родительского комитета избираются председатель, который является членом
учебно-воспитательного совета, и представитель в совет воспитателей отряда. Замечания и
предложения родительского комитета председатель докладывает на учебно-воспитательном
совете.

Родительский комитет имеет право: знакомиться в установленном порядке с жилищными и
бытовыми условиями содержания несовершеннолетних в ВК; обращаться в общественные
объединения для оказания помощи сиротам и лицам, лишенным родительского попечения, а
также несовершеннолетним из неблагополучных семей; обеспечивать передачами и посылками
сирот и лиц, оставшихся без родительского попечения, а также осужденных, чьи родители не
поддерживают с ними связь в период отбывания наказания; оказывать помощь администрации ВК
в обеспечении сирот и лиц, оставшихся без родительского попечения, освобождаемых из ВК,
одеждой гражданского образца; совместно с администрацией ВК обращаться в государственные
органы, общественные объединения по вопросам оказания помощи ВК в проведении
воспитательной работы с осужденными.

Родительский комитет отчитывается о проделанной работе перед учебно-воспитательным
советом ВК. Члены родительского комитета обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка
и правила обращения с осужденными, установленные администрацией ВК. Деятельность
родительских комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником ВК.

Во многих ВК родители являются активными помощниками администрации ВК в
воспитательной работе с несовершеннолетними. Однако не только родители - члены
родительского комитета могут знакомиться с организацией жизни несовершеннолетних в ВК.
Ежегодно в каждой ВК проводятся родительские конференции, в ходе которых родители
осужденных знакомятся с условиями жизни и учебы подростков, организацией их досуга.

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, АРЕСТА И СОДЕРЖАНИЯ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Глава 18. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Статья 143. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе

Комментарий к статье 143

1. Согласно ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается только тем
осужденным военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, т.е. избрали ее
своей профессией. Данное наказание применяется вместо исправительных работ в случаях
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осуждения военнослужащего за деяния, не относящиеся к числу преступлений против военной
службы, когда санкция соответствующей статьи допускает возможность осуждения к
исправительным работам. Кроме того, оно применяется при осуждении за воинские преступления
в предусмотренных законом случаях. В процессе отбывания данного вида наказания осужденный
продолжает прежнюю социально полезную деятельность без отрыва от ближайшего социального
окружения, с удержанием в доход государства определенной части его денежного содержания.

2. Как указано в ч. 12 ст. 16 УИК, наказание в виде ограничения по военной службе
исполняется командованием воинских частей, в которых проходят службу осужденные
военнослужащие. Комментируемая статья регулирует лишь основные вопросы исполнения
наказания в виде ограничения по военной службе. Более подробно порядок и условия исполнения
данного вида наказания регламентированы разд. II Правил отбывания уголовных наказаний
осужденными военнослужащими, утвержденных Приказом Минобороны России от 29 июля 1997 г.
N 302.

В ч. 1 комментируемой статьи указаны правовые основания исполнения назначенного
наказания, к числу которых, помимо вступившего в законную силу приговора суда, относится
приказ командира воинской части по месту отбывания наказания. В приказе разъясняется
содержание приговора суда относительно срока наказания и правоограничений, определяются
кадровые, финансовые и другие службы либо должностные лица, ответственные за выполнение
отдельных предписаний приговора. Содержание приказа объявляется осужденному под роспись, а
также доводится до сведения всей воинской части. Приказ должен быть издан не позднее трех
дней после получения поступивших из суда документов об исполнении наказания.

Время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе включается в общую
выслугу лет, дающую право на пенсионное обеспечение и другие социальные льготы, в том числе
и надбавки.

В период отбывания наказания за осужденным военнослужащим сохраняется право на
основной и дополнительный отпуска, время которых засчитывается как в срок военной службы, так
и в срок наказания. Как и другие военнослужащие, осужденный и члены его семьи в
установленном законом порядке имеют право на материальную помощь и получение компенсаций
за санаторно-курортное лечение и проезд к месту проведения основного отпуска и обратно.

3. Для обеспечения контроля суда за исполнением назначенного наказания ч. 2
комментируемой статьи предусматривает обязанность командира воинской части направить в суд
извещение, содержащее сведения о поступлении приговора, об издании соответствующего
приказа и принятии его к исполнению. Данное извещение направляется в суд вместе с копией
приказа об исполнении наказания.

За неисполнение приговора суда командир воинской части либо подчиненные ему
должностные лица несут ответственность по ст. 315 УК РФ.

Статья 144. Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего

Комментарий к статье 144

1. В соответствии с ч. 2 ст. 51 УК РФ из денежного довольствия осужденного к ограничению
по военной службе производятся удержания в доход государства в размере, установленном
приговором суда, но не свыше 20%. Однако из текста уголовно-правовой нормы не ясно, что
следует считать денежным довольствием военнослужащего.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 6 марта 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" денежное довольствие военнослужащих состоит из месячного оклада по
воинской должности и месячного оклада по воинскому званию, которые составляют оклад
месячного денежного содержания военнослужащих, месячных и иных дополнительных выплат
(единовременных по итогам календарного года, при убытии в отпуск, в связи с переездом к новому
месту военной службы, за выслугу лет, за особые условия военной службы и др.).

Осуждение к ограничению по военной службе не препятствует получению военнослужащим в
предусмотренных законодательством случаях других дополнительных выплат и надбавок, из
которых также должны производиться соответствующие удержания.

Удержания не производятся из пособий на детей, а также из компенсационных выплат,
связанных с вещевым, продовольственным, транспортным, страховым и иным обеспечением
военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Из текста комментируемой статьи следует, что предусмотренные приговором суда
удержания должны производиться со всей суммы месячного денежного содержания осужденного
военнослужащего, вне зависимости от других удержаний (сумм, взыскиваемых в качестве
алиментов, в погашение гражданских исков и т.п.).

2. Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства упоминают об
удержаниях только из денежного довольствия (содержания) военнослужащего. Поэтому
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удержания не могут производиться из вознаграждений, полученных военнослужащим за работу по
совместительству. Такой работой исходя из п. 7 ст. 10 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" является научная, педагогическая и иная творческая деятельность, если она не
препятствует исполнению обязанностей военной службы.

Статья 145. Перемещение осужденного военнослужащего по службе

Комментарий к статье 145

1. Факт осуждения не является основанием для увольнения военнослужащего со службы
либо понижения его в должности или в воинском звании. В то же время в период отбывания
наказания в виде ограничения по военной службе осужденный не может быть повышен в
должности и в воинском звании. Запрет на повышение в должности может порождать
определенные неблагоприятные последствия для военнослужащего и после отбытия наказания,
поскольку в Вооруженных Силах РФ возможность получения очередного воинского звания обычно
связана с занимаемой по службе должностью. Уже сам факт осуждения военнослужащего за
совершенное преступление может препятствовать занятию им определенной должности,
например в случаях, когда по характеру выполняемых обязанностей лицо должно проводить
воспитательную работу с подчиненными, подавать им пример в поведении и отношении к службе.

Поэтому в комментируемой статье не только установлена невозможность повышения в
должности лица, отбывающего наказание в виде ограничения по военной службе, но и
предусмотрена возможность его перевода на другую должность: 1) в пределах данной воинской
части; 2) в другую воинскую часть или местность. Перевод может производиться на равноценную
(по окладу денежного содержания) либо на нижеоплачиваемую должность.

2. Ограничение по военной службе не препятствует перемещениям осужденного,
осуществляемым командованием в порядке служебной необходимости: командировки, перевод на
иную должность или в новое место службы в связи с сокращением штатов или иными
организационно-штатными мероприятиями в условиях реорганизации Вооруженных Сил РФ.
Перевод военнослужащего на другую должность производится в соответствии с нормами
действующего законодательства, Положением о порядке прохождения военной службы, а также
воинскими уставами. Так, при поступлении на военную службу гражданин заключает контракт о
прохождении военной службы.

Если осужденный военнослужащий служит по контракту, заключенному в кадрах
Вооруженных Сил РФ и других войск, перевод к новому месту службы может производиться без
его согласия. Если же военнослужащим заключен контракт в кадрах конкретной воинской части
или на конкретную должность в конкретной воинской части, то для перевода в другую часть или
местность либо на другую должность необходимо его согласие. При отсутствии такового контракт
о прохождении военной службы должен быть расторгнут, а назначенное наказание в виде
ограничения по военной службе должно быть заменено судом иным видом уголовного наказания
(см. комментарий к ст. 148 УИК). В связи с этим комментируемая статья предусматривает, что обо
всех фактах перевода на другую должность осужденного военнослужащего командир воинской
части обязан извещать суд, вынесший приговор.

3. В случае перевода военнослужащего на другую должность предусмотренные приговором
суда удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего производятся с учетом
нового должностного оклада, надбавок и других дополнительных денежных выплат по месту
прохождения службы.

Статья 146. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими

Комментарий к статье 146

1. Ограничение по военной службе относится к числу видов уголовного наказания,
соединенных с мерами исправительного воздействия. В п. 7 Правил отбывания уголовных
наказаний осужденными военнослужащими указано, что под исправлением осужденных
военнослужащих понимается формирование у них уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, сознательного
отношения к военной службе, к исполнению возложенных на них воинских обязанностей и
требований по военной подготовке, стимулирование правопослушного поведения. Поэтому в
процессе отбывания наказания в виде ограничения по военной службе с осужденными проводится
специальная воспитательная работа (см. комментарий к ст. 9 УИК). Ее проводят, помимо
командира воинской части, специально уполномоченные им на это должностные лица
(заместитель командира части по воспитательной работе с личным составом и др.). К
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воспитательной работе с осужденными могут в определенной мере привлекаться суды
офицерской чести и другие формирования воинской общественности.

2. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими должна проводиться с учетом
характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений и других
обстоятельств, указанных в законе. Например, если лицо осуждено за преступление против
военной службы, основной целью воспитательной работы является формирование у осужденного
добросовестного отношения к военной службе, уважительного отношения к другим
военнослужащим, бережного отношения к военному имуществу.

Статья 147. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе

Комментарий к статье 147

1. Согласно ч. 1 ст. 51 УК РФ наказание в виде ограничения по военной службе может быть
назначено судом на срок от трех месяцев до двух лет. При этом срок назначенного наказания, как
указано в ч. 1 ст. 72 УК РФ, исчисляется в месяцах и годах.

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе прекращается по отбытии
всего установленного срока или досрочно (в порядке амнистии, освобождения по болезни,
условно-досрочного освобождения). Истечение срока, установленного приговором суда, влечет за
собой немедленное прекращение всех правоограничений, вытекающих из содержания наказания.
Для обеспечения соблюдения законных прав и интересов осужденного комментируемая статья
предусматривает, что не позднее чем за три дня до истечения срока ограничения по военной
службе командир воинской части обязан издать приказ о прекращении исполнения наказания с
указанием даты прекращения. Такой датой, согласно ч. 1 ст. 173 УИК, является последний день
срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в
соответствии с законом.

2. В приказе командира воинской части о прекращении исполнения наказания должно
содержаться указание компетентным службам о прекращении по наступлении даты освобождения
осужденного от наказания удержаний из его денежного содержания и других правоограничений.
Одновременно с изданием этого приказа его копия направляется в суд, вынесший приговор.

Статья 148. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена
его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы

Комментарий к статье 148

1. Военнослужащий, проходящий службу по контракту, может быть досрочно уволен с
военной службы с расторжением заключенного контракта при наступлении оснований,
предусмотренных ст. 51 Федерального закона от 6 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе". К числу таких оснований относятся, например, невыполнение условий
контракта, признание лица ограниченно годным к военной службе по заключению военно-
врачебной комиссии и др. Подобные ситуации могут возникать и в период отбывания наказания
военнослужащим в виде ограничения по военной службе. В связи с этим комментируемая статья
предусматривает обязанность командира воинской части направлять в суд представление о
замене неотбытой части наказания более мягким его видом либо о досрочном освобождении лица
от дальнейшего отбывания наказания.

2. Вопросам освобождения осужденных военнослужащих от отбывания наказания
посвящена ст. 174 УИК, а порядок представления к досрочному освобождению или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания урегулирован ст. 175 УИК.

Глава 19. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Статья 149. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими

Комментарий к статье 149

1. Часть 3 ст. 54 УК РФ предусматривает возможность применения в отношении
военнослужащих наказания в виде ареста, который отбывается на гауптвахте. По сравнению с
ранее действовавшим законодательством арест выступает здесь в качестве самостоятельного
вида наказания. УИК посвятил исполнению данного вида наказания в отношении осужденных
военнослужащих самостоятельную главу, поскольку порядок и условия его исполнения и
отбывания в воинских частях существенно отличаются от исполнения ареста в отношении
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гражданских лиц. Следует подчеркнуть, что арест в отношении осужденных военнослужащих
применяется на практике достаточно интенсивно.

2. Наказание в виде ареста отбывают следующие категории военнослужащих: рядовые,
матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы и офицеры. Срок наказания определяется
военным судом. В отношении военнослужащих, отбывающих наказание в виде ареста, действуют
общие правила об условно-досрочном освобождении, амнистии и помиловании.

3. Наказание в виде ареста в отношении военнослужащих исполняется в специально
оборудуемых помещениях - гауптвахтах, которые могут быть гарнизонными или войсковыми
(корабельными). Оборудуются гауптвахты в отдельном изолированном помещении и по типу
камер.

Статья 150. Раздельное содержание осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 150

1. Военнослужащие, осужденные военным судом, подсудимые, подозреваемые и
обвиняемые содержатся на гауптвахте отдельно от военнослужащих, арестованных и
задержанных в дисциплинарном порядке. При этом осужденные и подсудимые содержатся
отдельно от подозреваемых и обвиняемых.

Раздельное содержание на гауптвахте предусмотрено и в зависимости от воинского звания
военнослужащего. Лица из числа офицерского состава содержатся отдельно от других категорий
военнослужащих. Последние, в свою очередь, также содержатся раздельно: осужденные
военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, содержатся
отдельно от осужденных военнослужащих рядового состава. Требования о раздельном
содержании распространяются также на осужденных военнослужащих, проходящих службу по
призыву, и осужденных военнослужащих, проходящих службу по контракту.

2. Подобная углубленная дифференциация осужденных военнослужащих, отбывающих
наказание в виде ареста, связана не только с отношениями воинской субординации, но и
возрастными особенностями военнослужащих, а также существующими в ряде мест неуставными
отношениями. Кроме того, при наличии однородной массы осужденных легче организовывать
воспитательное воздействие на них.

Статья 151. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту

Комментарий к статье 151

1. Военный суд, вынесший приговор об осуждении военнослужащего к наказанию в виде
ареста, выдает воинской части распоряжение об исполнении приговора, согласно которому она
обязана в 10-дневный срок направить военнослужащего на гауптвахту.

Военнослужащий считается арестованным с момента принятия его под стражу для
сопровождения на гауптвахту, а при следовании на гауптвахту самостоятельно - с момента
принятия его начальником гауптвахты (дежурным по воинской части).

2. Сержанты (старшины) направляются под арест на гауптвахту отдельно от солдат
(матросов) с сопровождающим или конвойным из числа сержантов (старшин) в равном или
старшем воинском звании. Сопровождающий (конвойный) следует в двух-трех шагах сзади и
левее (правее) арестованных.

Конвойный должен иметь оружие в положении "на ремень". Оружие заряжается только по
указанию начальника, назначившего конвой. Сопровождающий назначается без оружия из расчета
один на трех и менее арестованных.

Для направления арестованных на гарнизонную гауптвахту по приказанию военного
коменданта гарнизона (начальника штаба воинской части) выделяется транспортное средство.

На автомобилях осужденные военнослужащие размещаются лицом в сторону,
противоположную движению; им запрещается подниматься и поворачиваться в сторону движения.
Конвойные (сопровождающие) размещаются в передней части кузова так, чтобы они могли вести
постоянное наблюдение за осужденными.

Состав конвоя, его обязанности и порядок охраны определяются военным комендантом
гарнизона (начальником штаба воинской части) в каждом случае отдельно.

Движение с осужденными пешим порядком в городах и крупных населенных пунктах, а также
проезд в общественном транспорте запрещается.

Осужденные военнослужащие принимаются на гарнизонную гауптвахту начальником
гауптвахты, а в его отсутствие - начальником караула; на войсковую гауптвахту - дежурным по
воинской части.
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Статья 152. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими

Комментарий к статье 152

1. Комментируемая статья определяет правовую основу порядка и условий отбывания
ареста осужденными военнослужащими путем отсылки к положениям УИК, нормативным
правовым актам Минобороны России и Правилам отбывания уголовных наказаний осужденными
военнослужащими.

2. Начальник гауптвахты (дежурный по воинской части) при приеме арестованных
военнослужащих проверяет наличие у них положенных вещей, производит личный досмотр,
изымает для хранения поясные ремни, вещи и ценности, которые не положено иметь в камере, а
также все служебные документы, записывает данные, имеющиеся в копии приговора военного
суда, и другие необходимые сведения в именной список и в книгу арестованных.

Перечень изъятых и принятых на хранение вещей, предметов, документов и денежных сумм
начальник гауптвахты заносит в книгу арестованных в присутствии осужденного и выдает ему
расписку в их приеме, после чего направляет осужденного к начальнику караула для помещения в
камеру.

В случае если осужденного на гарнизонную гауптвахту принимает начальник караула, он
выдает осужденному расписку в принятии у него вещей.

3. Порядок и условия отбывания и исполнения наказания в виде ареста на гауптвахте в
настоящее время существенно изменен в соответствии с Указом Президента РФ от 10 ноября
2007 г. N 1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации".
Согласно новому Указу дисциплинарный арест в качестве меры взыскания на военнослужащего
может быть наложен на срок до 30 суток, а в случае повторного нарушения во время его
отбывания - до 45 суток.

В приложении 14 к Уставу гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ детально
определены порядок и условия отбывания наказания на гауптвахте. Осужденным предоставляется
индивидуальное спальное место, необходимый комплект белья, одежды (формы), обуви по
сезону, туалетные и бритвенные принадлежности, столовая посуда и приборы, газеты, книги,
письменные принадлежности, столы, стулья - по количеству мест в камере, телевизор (по
возможности) и другие необходимые предметы.

Свидания с осужденными предоставляются по специальным ордерам на свидания.
Военные прокуроры, их заместители и помощники в целях надзора за соблюдением законов

допускаются по предъявлении удостоверения личности в любое время на гарнизонную гауптвахту
начальником гауптвахты (дежурным по караулу) с уведомлением военного коменданта, а на
войсковую гауптвахту - дежурным по воинской части с уведомлением начальника штаба воинской
части.

Статья 153. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим

Комментарий к статье 153

1. К осужденным военнослужащим, как и к другим категориям лиц, отбывающих уголовные
наказания, применяется специфическая система мер поощрения и взыскания в целях
стимулирования примерного поведения и добросовестного отношения к военной службе. Эти
меры разнообразны и способны не только удержать осужденного военнослужащего от
неправомерных действий, но и обеспечить его успешное исправление.

2. К осужденным военнослужащим могут быть применены следующие меры поощрения:
благодарность, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, зачет времени отбывания ареста
в общий срок военной службы полностью или частично. Основанием применения данных видов
поощрений являются примерное поведение и добросовестное отношение к военной службе
осужденного. Примерное поведение осужденного военнослужащего должно выражаться не только
в его правопослушном поведении, но и в проявлении активных форм участия в различного рода
проводимых в рамках гауптвахты мероприятиях. Естественно, у осужденного не должно быть
нарушений порядка отбывания наказания и наложенных за это взысканий. Данное требование
особенно важно при решении вопроса о применении меры поощрения в виде зачета времени
отбывания ареста полностью или частично в общий срок военной службы.

3. В качестве мер взыскания к осужденным военнослужащим могут применяться выговор и
перевод в одиночную камеру на срок до 10 суток. Основанием применения мер взыскания к
осужденному военнослужащему является нарушение порядка отбывания наказания. Конкретные
виды таких нарушений определяются в нормативных правовых актах Минобороны России. Вид
взыскания обусловливается не только тяжестью проступка и спецификой личности осужденного
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военнослужащего, но и педагогической целесообразностью его применения с учетом обстановки и
сложившихся на данной гауптвахте традиций.

4. Право применять меры поощрения и взыскания к осужденным военнослужащим имеют
военный комендант и начальник гарнизона. Однако право применения такого вида поощрения, как
зачет времени отбывания ареста полностью или частично в срок военной службы, предоставлено
лишь начальнику гарнизона, так как это право связано с реализацией значительных интересов
военнослужащего: сокращен или увеличен будет срок службы по призыву или контракту на время
ареста.

Статья 154. Особенности правового положения осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 154

1. В указанных в комментируемой статье особенностях правового положения осужденных
военнослужащих проявляется прежде всего карательная сущность ареста, которая обращена в
значительной мере на будущее. Это особенно важно для лиц, связавших свою жизнь и судьбу с
военной службой и заинтересованных в сохранении своего правового статуса именно как
военнослужащего. Единственным материально значимым элементом для осужденных
военнослужащих во время отбывания наказания в виде ареста является то обстоятельство, что
денежное содержание им выплачивается лишь в размере оклада по воинскому званию; данное
правоограничение особенно ощутимо для офицерского и начальственного состава.

2. Время отбывания ареста в общий срок военной службы не засчитывается, что может
неблагоприятно отразиться на военнослужащем при выходе его на пенсию по достижении
предельных сроков военной службы или по иным обстоятельствам (болезнь, ранение, увечье и
т.п.). Не засчитывается этот срок и при присвоении очередного воинского звания. В данном случае
срок, необходимый для присвоения очередного воинского звания, как бы приостанавливается на
срок отбывания ареста и возобновляется лишь после отбытия данного наказания.

3. Имеются и другие ограничения в отношении осужденных военнослужащих: они не могут
быть представлены к присвоению очередного воинского звания, назначены на вышестоящую
должность, переведены на новое место службы и уволены с военной службы, за исключением
случаев признания их негодными к ней по состоянию здоровья (в такой ситуации суд должен
рассмотреть вопрос об освобождении военнослужащего от дальнейшего отбывания ареста либо
замене его другим видом наказания).

Глава 20. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ
В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Статья 155. Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части

Комментарий к статье 155

1. Содержание в дисциплинарной воинской части является наиболее строгим из всех так
называемых воинских наказаний. От других наказаний его отличает и то обстоятельство, что
наряду со специфическими элементами отбывания этого вида наказания, указанными в гл. 20 УИК,
при его исполнении применяются основные средства исправления осужденных, закрепленные в
ст. 9 УИК, что позволяет в процессе исполнения данного вида наказания использовать не только
закрепленные в данной статье принципы и основные положения, но и многие элементы,
относящиеся к режиму, воспитательной работе, развитию у осужденных полезной инициативы и
др. Кроме того, порядок и условия отбывания данного вида наказания осужденными
военнослужащими регулируются Положением о дисциплинарной воинской части, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 4 июня 1997 г. N 669.

2. Рассматриваемый вид наказания отбывается осужденными военнослужащими в
специальных воинских формированиях - отдельных дисциплинарных батальонах или ротах.
Организационная структура дисциплинарных воинских частей и их штатная численность
определяются Минобороны России. Дисциплинарные воинские части не являются обособленными
структурными образованиями; они входят в состав Вооруженных Сил РФ. Общее руководство
дисциплинарными воинскими частями возлагается на командующих войсками военных округов
(командующих флотами).

Внутренняя и караульная службы в дисциплинарных воинских частях организуются в
соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Уставом гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил РФ и Положением о дисциплинарной воинской части.
Министерство обороны РФ пришло к выводу о нецелесообразности сохранения данного вида
наказания в отношении осужденных военнослужащих. В настоящее время в Минобороны России
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действует всего пять отдельных дисциплинарных батальонов. Состав осужденных
военнослужащих представлен следующим образом: примерно 40% лиц, осужденных за
самовольное оставление воинских частей, столько же - за преступления, связанные с
неуставными отношениями, остальные - за общеуголовные преступления. При этом
предполагается передать ФСИН России военнослужащих, осужденных за общеуголовные
преступления, а с остальными категориями правонарушителей обойтись иными средствами, в
частности применяя более широко содержание на гауптвахте <1>. С нашей точки зрения, этот
вопрос требует детальной проработки, и не только с позиций интересов Минобороны России.

--------------------------------
<1> См.: Орлов П. Штрафбат больше не нужен // Российская газета. 2007. 5 июня.

3. Дисциплинарная воинская часть размещается отдельно от других воинских частей
гарнизона. Все служебные и жилые помещения, предназначенные для размещения
подразделений охраны, обслуживания, сержантов дисциплинарных рот, квартиры офицеров,
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, а также склады стрелкового
оружия и боеприпасов располагаются вне территории (зоны), предназначенной для размещения и
обслуживания осужденных.

Территория (зона), на которой расположены жилые и нежилые помещения, предназначенные
для размещения и обслуживания осужденных, должна быть огорожена прочным забором и
колючей проволокой в два ряда и оборудована техническими средствами охраны.

Входные ворота в расположение дисциплинарной воинской части должны быть всегда
заперты и открываться по распоряжению дежурного по части. Окна и двери помещений, в которых
размещаются осужденные, должны иметь металлические решетки. В помещениях на ночь
оставляется дежурное освещение.

4. Осужденный направляется в дисциплинарную воинскую часть после вступления приговора
в законную силу. По получении из суда распоряжения об исполнении вступившего в законную силу
приговора командир части в трехдневный срок направляет осужденного в дисциплинарную
воинскую часть под конвоем. Направление в дисциплинарную воинскую часть осужденных
военнослужащих частей других округов, флотов, а также военных строителей и лиц, в отношении
которых имеется специальное указание в законодательстве, производится в тот же срок
распоряжением начальников гарнизонов по месту осуждения.

Командир части (начальник гарнизона) направляет с начальником конвоя в дисциплинарную
воинскую часть: сопроводительный документ; копию приговора суда и распоряжение об
исполнении вступившего в законную силу приговора, а в случае изменения приговора также и
копию кассационного определения суда; учетно-послужную и служебную карточки и медицинскую
книжку осужденного; его военный билет, продовольственный, вещевой и денежный аттестаты;
личные вещи. Все это сопровождается описью (в двух экземплярах), подписанной командиром
части (начальником гарнизона) или начальником штаба части и осужденным, в которую вносятся
ордена, медали, нагрудные знаки, документы к ним, деньги, ценности и все остальные вещи
осужденного.

При осуждении лиц из других округов, флотов командир части, в которой проходил службу
осужденный, незамедлительно высылает начальнику гарнизона по месту осуждения виновного
продовольственный, денежный аттестаты и другие документы на осужденного.

Статья 156. Режим в дисциплинарной воинской части

Комментарий к статье 156

1. Режим дисциплинарной воинской части по своим основным характеристикам сходен с
режимом исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в ИУ. Примерно так же
сформулированы и стоящие перед ним задачи, но с вычленением сугубо воинской специфики.
Установленный в дисциплинарной воинской части режим исполнения и отбывания наказания
обеспечивает исправление осужденных военнослужащих. Он воспитывает у них воинскую
дисциплину, сознательное отношение к военной службе, к исполнению возложенных на них
обязанностей и требований по военной подготовке, обеспечивает реализацию прав и законных
интересов, охрану осужденных военнослужащих и надзор за ними, личную безопасность данных
лиц и персонала дисциплинарных воинских частей.

2. На осужденных военнослужащих возлагается обязанность соблюдать требования режима,
установленного в дисциплинарной воинской части. За их невыполнение наступает специфическая
ответственность в виде применения мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных УИК.
Особенно здесь следует отметить такие обязанности военнослужащего, как неукоснительное
исполнение всех требований воинской дисциплины, сознательное отношение к военной службе и
военной подготовке, которые осужденный должен был безукоризненно выполнять во время
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обычного прохождения военной службы. На осужденного военнослужащего возлагаются те же
обязанности, но уже как специфические, т.е. в рамках исполнения уголовного наказания.

3. Правовое положение осужденных военнослужащих независимо от ранее занимаемых ими
должностей и воинских званий одинаковое - все они находятся на положении солдат (матросов) и
носят единые для данной дисциплинарной воинской части форму одежды и знаки различия.

В период отбывания наказания в дисциплинарной воинской части осужденные
военнослужащие и военные строители носят погоны рядовых (матросов). При обращении к
осужденным их называют по званию ("рядовой" или "матрос") и фамилии.

Осужденные обращаются к начальникам и старшим по званию в соответствии с
требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ.

4. Распорядок дня в дисциплинарной воинской части устанавливает командир
дисциплинарного батальона (роты). В распорядке дня обязательно предусматриваются:
производственный труд - восемь часов; ночной сон - восемь часов; принятие пищи - три раза в
день; занятия по боевой и гуманитарной подготовке - один день в неделю (суббота).

Статья 157. Особенности режима в дисциплинарной воинской части

Комментарий к статье 157

1. Требования режима в дисциплинарной воинской части в целом аналогичны требованиям,
предъявляемым к исполнению наказания в виде лишения свободы. Окна и двери помещений, в
которых размещаются осужденные, должны иметь металлические решетки. На работы и занятия,
проводимые за пределами расположения дисциплинарной воинской части, осужденные
военнослужащие выводятся строем в составе отделения или взвода под охраной вооруженного
караула. Число конвойных в карауле определяется в каждом отдельном случае командиром
дисциплинарной воинской части с тем, чтобы обеспечить надежную охрану осужденных
военнослужащих и постоянный контроль за их действиями во время работ или занятий. Однако
существуют и некоторые отличия режима. Например, в дисциплинарной воинской части
отсутствует цензура корреспонденции осужденных.

2. Правилами отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими
устанавливается перечень и количество вещей и предметов, которые им разрешается иметь при
себе. Хранение осужденными военнослужащими при себе денег, ценных бумаг и иных ценностей,
а также предметов, не указанных в перечне, не допускается.

Деньги и ценности, принадлежащие осужденному, сдаются начальником конвоя в
финансовую службу дисциплинарной воинской части, где учитываются на лицевом счете
осужденного. Ордена, медали, нагрудные знаки и документы к ним хранятся в штабе части в
опечатанном сейфе (железном шкафу), а остальные личные вещи осужденного - в специальной
кладовой.

Осужденные военнослужащие в необходимых случаях подвергаются обыску, а
принадлежащие им вещи - досмотру. Обнаруженные у них деньги, ценные бумаги и иные ценности
изымаются и хранятся в кладовой дисциплинарной воинской части до окончания срока наказания.
Если обнаруженные предметы и вещества запрещены к использованию вообще или на время
отбывания данного вида наказания, то они уничтожаются (о чем составляется соответствующий
акт) или сдаются в кладовую дисциплинарной воинской части на хранение до освобождения
военнослужащего. В отношении данной категории осужденных не действует правило,
предусмотренное ч. 9 ст. 82 УИК о том, что обнаруженные у осужденных деньги зачисляются на их
лицевой счет без права расходования в период отбывания наказания.

3. В соответствии со ст. 85 УИК в дисциплинарной воинской части по решению Министра
обороны РФ либо командующего войсками военного округа (командующего флотом),
согласованному с Главным военным прокурором или военным прокурором соответствующего
военного округа (флота), может быть введен режим особых условий. В случае возникновения
непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных военнослужащих, лиц из числа
персонала дисциплинарной воинской части или иных лиц командир дисциплинарной воинской
части может вводить меры, предусмотренные режимом особых условий, самостоятельно с
немедленным уведомлением командующего войсками военного округа (командующего флотом). В
этом случае командующий войсками военного округа (командующий флотом) в течение трех суток
с момента получения уведомления принимает решение о введении режима особых условий либо
об отмене введенных мер.

Статья 158. Свидания осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 158
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1. Комментируемая статья детально регламентирует основания и порядок предоставления
осужденным военнослужащим краткосрочных и длительных свиданий с родственниками, а также с
адвокатами или иными лицами, имеющими право оказывать юридическую помощь.
Продолжительность краткосрочных свиданий - до четырех часов. Число краткосрочных свиданий у
осужденных военнослужащих с родственниками и иными лицами весьма значительное - два раза в
месяц. Такое большое число краткосрочных свиданий предусмотрено в воспитательных целях:
предполагается, что родственники и иные лица могут оказать на осужденных военнослужащих
благоприятное воспитательное воздействие, заставить их более активно стремиться к досрочному
освобождению от наказания.

Продолжительность длительных свиданий - до трех суток. Число длительных свиданий -
четыре раза в год. Как и осужденным, отбывающим наказание в ИУ, осужденным военнослужащим
длительные свидания могут предоставляться не только с близкими родственниками, но и с иными
лицами. Последний случай может иметь место лишь с разрешения командира дисциплинарной
воинской части (например, свидание с невестой, которая ждет ребенка от осужденного
военнослужащего). Длительные свидания проводятся в специально оборудованных помещениях
гостиничного типа при дисциплинарной воинской части. По усмотрению командира
дисциплинарной воинской части длительное свидание может быть разрешено и за пределами
этой части.

Важным является правило, согласно которому на время длительных свиданий осужденные
военнослужащие освобождаются от исполнения служебных обязанностей, от работы и занятий,
т.е. полноценно могут провести время со своими родственниками и близкими.

Продукты питания и разрешенные осужденным вещи и предметы, принесенные
посетителями во время свиданий, сдаются лицу, назначенному командиром дисциплинарной
воинской части, для досмотра и передачи осужденным.

Общие свидания с родственниками или иными лицами проводятся под наблюдением
дежурного по части в свободное от работы и занятий время, в установленные командиром
дисциплинарной воинской части дни и часы, в специально оборудованной комнате.

В случае затруднений приезда родственников и иных лиц на свидания к осужденным
военнослужащим по их просьбе эти свидания могут быть заменены телефонным разговором.

2. Свидания осужденных военнослужащих с адвокатами или иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи, по желанию осужденного и указанных лиц могут
проводиться наедине; длительность и количество таких свиданий не ограничиваются, и они не
входят в число разрешенных свиданий.

3. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ регламентировал порядок посещения
осужденных, арестованных в дисциплинарном порядке, священнослужителями. По просьбе
осужденных военнослужащих к ним приглашаются священнослужители любой религиозной
конфессии, но при условии их регистрации в установленном порядке в органах юстиции.

Статья 159. Получение осужденными военнослужащими посылок, передач и бандеролей

Комментарий к статье 159

1. Для осужденных военнослужащих установлен весьма льготный порядок получения
посылок, передач и бандеролей. Посылки они могут получать ежемесячно; вес посылки
регламентируется существующими почтовыми правилами. Передачи осужденным
военнослужащим могут передаваться при свиданиях без ограничения их веса. Таких передач
осужденный военнослужащий, находящийся на обычных условиях содержания, может получить до
28 в год (два раза в месяц во время краткосрочных свиданий и четырех длительных свиданий в
течение года). Бандероли осужденный военнослужащий может получать без ограничений. Таким
образом, осужденный военнослужащий, находящийся на обычных условиях содержания, может
получить в течение года до 40 посылок и передач. Нормативные правовые акты Минобороны
России не могут вносить коррективы в определение числа посылок и передач, так как УИК
установил четкое их количество.

2. Комментируемая статья устанавливает специфический порядок досмотра посылок,
передач и бандеролей. Вскрывает их сам осужденный, в адрес которого они поступили. Их
содержимое извлекается и под контролем представителя дисциплинарной воинской части
осматривается. В случае обнаружения предметов и веществ, которые осужденному иметь
запрещено, они изымаются, вносятся в опись вещей осужденного и хранятся в кладовой до его
освобождения. При этом действует общее правило о том, что предметы и вещества, изъятые из
оборота, изымаются и осужденному не возвращаются; об обнаружении подобных фактов
немедленно ставится в известность прокурор.

3. Какие-либо ограничения на получение осужденным военнослужащим денежных переводов
отсутствуют; все поступающие ему суммы зачисляются на его лицевой счет. Сюда же зачисляются
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и деньги, изъятые у осужденного, а также обнаруженные при досмотре поступающих к нему
посылок, передач и бандеролей.

Статья 160. Переписка осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 160

1. Особенностью порядка получения и отправления корреспонденции осужденными
военнослужащими является отсутствие цензуры; содержание отправляемых осужденными писем
командованием дисциплинарной воинской части не контролируется. Однако установлено правило
о контроле поступающей корреспонденции, прежде всего писем. Все поступающие в адрес
осужденных военнослужащих письма вручаются адресатам представителем дисциплинарной
воинской части. При этом осужденный военнослужащий обязан вскрыть письмо в его присутствии.
Это делается в целях недопущения проникновения к осужденным запрещенных предметов (денег,
ценных бумаг, наркотических веществ и т.п.), порядок изъятия которых такой же, как при
получении посылок, передач и бандеролей.

2. Количество получаемой и отправляемой корреспонденции осужденными
военнослужащими не ограничивается; нет запрета и на характер переписки. Однако если эта
корреспонденция содержит порнографические материалы, то вопрос о них должен
рассматриваться в плане наличия состава преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ,
устанавливающей ответственность за незаконное распространение порнографических материалов
или предметов.

Статья 161. Приобретение осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов
первой необходимости

Комментарий к статье 161

1. Осужденные военнослужащие имеют право приобретать в магазинах дисциплинарной
воинской части по безналичному расчету необходимые продукты питания и предметы первой
необходимости. Находясь в обычных условиях содержания, на эти цели они могут расходовать в
полном размере все причитающееся им ежемесячное денежное содержание, а также средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 3 МРОТ.

2. Ассортимент продаваемых осужденным военнослужащим продуктов питания практически
не ограничен (кроме дрожжей, алкогольных напитков, пива, а также продуктов, требующих
тепловой обработки). Перечень и количество предметов первой необходимости, которые
осужденные могут иметь при себе и приобретать в магазинах, определяются Правилами
отбывания наказания осужденными военнослужащими и командованием дисциплинарной
воинской части. Осужденным военнослужащим, отбывающим в порядке взыскания
административный арест, не должна производиться продажа чая, а чай, поступающий в посылках
и бандеролях, им не должен выдаваться. Эта мера имеет воспитательный характер.

Статья 162. Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы
дисциплинарной воинской части

Комментарий к статье 162

1. Осужденным военнослужащим по сравнению с лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы в ИУ, предоставляется меньше возможностей для краткосрочных выездов за
пределы дисциплинарной воинской части. Они имеют право лишь на один вид таких выездов, а
именно - в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь
близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее
значительный материальный ущерб осужденному военнослужащему или его семье).
Продолжительность такого выезда установлена до семи суток, не считая времени нахождения в
пути; все это время засчитывается в срок отбывания наказания.

2. Разрешение на краткосрочный выезд дает командир дисциплинарной воинской части. По
прибытии к месту назначения осужденный военнослужащий обязан встать на учет в местном
военкомате, а по убытии и в случае непредвиденной задержки с обратным выездом он обязан
сделать в военкомате соответствующую отметку. Военкомат принимает меры к своевременному
возвращению осужденного к месту службы.

3. Осужденным военнослужащим в отличие от осужденных, содержащихся в местах лишения
свободы в ИУ, во время отбывания наказания в дисциплинарной воинской части очередные
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отпуска не предоставляются. Это ограничение в своей основе носит карательный и
профилактический характер.

Статья 163. Военная подготовка осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 163

1. Задачи, стоящие перед наказанием в виде содержания в дисциплинарной воинской части,
предусматривают в том числе и воспитание у осужденных военнослужащих воинской дисциплины,
сознательного отношения к военной службе, исполнению возложенных на них воинских
обязанностей и требований по военной подготовке. Комментируемая статья определяет, что
военная подготовка осужденных военнослужащих, их военное обучение и воспитание проводятся
по специальным программам, разрабатываемым Минобороны России. В этих целях в
дисциплинарных воинских частях создается соответствующая материально-техническая и учебная
база, предназначенная для обучения военнослужащих соответствующего профиля.

2. В процессе военной подготовки осужденные военнослужащие изучают нормативную базу
Вооруженных Сил РФ, уставы, наставления, приказы, занимаются строевой и тактической
подготовкой, изучают материальную часть средств вооружения. Занятия по боевой подготовке
проводятся с учебным оружием без штыков и затворов. Учебные стрельбы с осужденными
военнослужащими не проводятся.

Статья 164. Труд осужденных военнослужащих

Комментарий к статье 164

1. Осужденные военнослужащие наряду с проводимой военной подготовкой обязаны
трудиться. Труд в этом случае выступает не как средство наказания, а как мощный стимул
воспитания личности, формирования у нее разнообразных положительных свойств, в том числе и
моральных, нравственных качеств. Именно поэтому привлечение осужденных военнослужащих к
труду является не только необходимым, но и обязательным условием их исправления.

2. Осужденные военнослужащие привлекаются к труду на предприятиях и в
производственных мастерских дисциплинарных воинских частей либо на других объектах,
определяемых Минобороны России. Кроме того, они могут быть использованы на работах по
обустройству дисциплинарной воинской части. При недостатке указанных объектов труда
осужденные военнослужащие могут привлекаться к работам на других предприятиях
государственной или иной формы собственности при соблюдении требований режима
дисциплинарной воинской части.

3. Труд осужденных военнослужащих организуется с соблюдением правил охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии, установленных законодательством о труде.
По сравнению с осужденными, отбывающими лишение свободы в ИУ, условия труда осужденных
военнослужащих более жесткие. Их труд оплачивается по расценкам, действующим на
предприятиях, где работают осужденные военнослужащие, однако заработанные деньги в полном
объеме им не выплачиваются.

Из заработной платы, начисляемой осужденным военнослужащим, изымается и
перечисляется на счет дисциплинарной воинской части 50%. Эти средства идут на возмещение
расходов на содержание осужденных военнослужащих, обустройство дисциплинарной воинской
части, создание и развитие ее собственной производственной базы, образование фонда
материального поощрения и решение социально-бытовых нужд данных лиц. Таким образом,
осужденные военнослужащие за свой труд получают заработную плату лишь в половинном
размере.

В отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИУ, это
карательное ограничение было отменено уже несколько лет назад. Следует отметить, что
карательная тяжесть данного правоограничения довольно относительна в связи с тем, что
осужденным военнослужащим в отличие от осужденных, лишенных свободы в рамках ИУ, питание,
вещевое довольствие, коммунально-бытовые расходы предоставляются бесплатно. Поэтому
вполне справедливым является и правило о частичном возмещении таких расходов за счет
удержаний из заработной платы осужденных военнослужащих, тем более что целевая
направленность удержанных средств значительно шире, чем только возмещение расходов по их
содержанию.

Статья 165. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими

Комментарий к статье 165
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1. Воспитательная работа является важнейшим средством исправления осужденных
военнослужащих. Она организуется и проводится командованием дисциплинарной воинской части.
Воспитательная работа с осужденными военнослужащими должна быть направлена на
воспитание их в духе честного выполнения своего воинского долга, соблюдения дисциплины,
Конституции РФ, иных законов, требований воинской присяги, норм морали, уважения к правилам
общежития и достоинству личности.

2. Основой воспитательной работы выступает всестороннее изучение личности осужденных
военнослужащих, выявление положительных и отрицательных ее свойств. Эта работа проводится
всеми офицерами, прапорщиками, мичманами и сержантами (старшинами). На основании ее
результатов должны составляться психолого-педагогический портрет личности каждого
осужденного военнослужащего и программа их исправления, особенно путем индивидуальной
воспитательной работы.

3. Направления воспитательной работы с осужденными военнослужащими разнообразны:
проведение занятий по гуманитарной подготовке (в том числе и в рамках государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы",
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2005 г. N 422), разъяснение
законодательства; организация культурно-массовой работы (чтение лекций, проведение бесед,
вечеров вопросов и ответов, тематических и литературных вечеров и т.д.); организация
соревнования за лучшие показатели в труде, боевой и гуманитарной подготовке; развитие
художественной самодеятельности, библиотечной, клубной, спортивно-массовой работы, а также
активное вовлечение осужденных в общественную жизнь.

4. В дисциплинарных воинских частях из числа лиц, зарекомендовавших себя с
положительной стороны примерным поведением и добросовестным отношением к труду и
воинской службе, создаются советы общественности, которые избираются на собраниях
осужденных и утверждаются командирами частей. Совет общественности периодически
отчитывается о своей работе на собраниях осужденных. Являясь органом общественности
осужденных, совет оказывает командиру помощь в организации и проведении различных
воспитательных мероприятий: участвует в организации художественной самодеятельности и
спортивно-массовой работы, в выпуске стенной печати, в поддержании правил санитарии и
гигиены и других мероприятиях, связанных с обеспечением жизнедеятельности коллектива
осужденных.

5. Комментируемая статья возлагает обязанность на командование воинских частей, из
которых прибыли осужденные военнослужащие, оказывать помощь дисциплинарной воинской
части в исправлении своих бывших подчиненных. Представители командования должны
поддерживать постоянную связь с командиром дисциплинарной воинской части, интересоваться
поведением своих бывших подчиненных. Закон также возлагает обязанность на органы местного
самоуправления по месту дислокации дисциплинарной воинской части оказывать помощь ее
командованию в проведении воспитательной работы с осужденными военнослужащими.

Статья 166. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части

Комментарий к статье 166

1. В дисциплинарной воинской части устанавливается два вида условий отбывания
наказания осужденными военнослужащими: обычные и облегченные. По прибытии в
дисциплинарную воинскую часть осужденные военнослужащие размещаются в помещениях, где
действуют обычные условия отбывания наказания. Здесь они содержатся не менее 1/3
назначенного срока наказания. По отбытии этого срока при условии примерного поведения
осужденных военнослужащих, их добросовестного отношения к военной службе и труду они могут
быть переведены в облегченные условия отбывания наказания. Решение о переводе принимает
командир дисциплинарной воинской части; оно оформляется его приказом (в этом отличие от
подобных переводов осужденных в ИУ, где решение принимает не начальник ИУ, а специальная
комиссия).

2. Осужденные военнослужащие, переведенные в облегченные условия отбывания
наказания, зачисляются в предназначенное для данной категории осужденных подразделение
дисциплинарной воинской части; оно располагается отдельно от других подразделений. Правовой
статус осужденных военнослужащих, переведенных в облегченные условия отбывания наказания,
существенно изменяется в сторону снятия многих карательных ограничений. Осужденные могут
пользоваться средствами, имеющимися на их лицевых счетах, без ограничения, иметь
краткосрочные и длительные свидания за пределами дисциплинарной воинской части,
передвигаться без конвоя за ее пределами, если это необходимо по характеру исполняемых
служебных обязанностей, иметь дополнительно два длительных свидания в течение года.
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3. За допущенные проступки осужденные военнослужащие в порядке дисциплинарного
взыскания могут быть переведены с облегченных условий отбывания наказания в обычные.
Обратный перевод в облегченные условия отбывания возможен не ранее чем через три месяца
пребывания в обычных условиях и при условии примерного поведения, добросовестного
отношения к военной службе и труду.

Статья 167. Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим

Комментарий к статье 167

1. Меры поощрения являются важным стимулирующим фактором всей системы воспитания
осужденных. Комментируемая статья не определяет оснований применения мер поощрения; лишь
в отношении высшей формы поощрения - представления к замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания требуется, чтобы осужденный военнослужащий характеризовался
примерным поведением и добросовестным отношением к военной службе и труду. Следует иметь
в виду, что в настоящее время условно-досрочное освобождение не является поощрением, сейчас
это безусловное субъективное право осужденного. Другие виды поощрений могут быть применены
за любые позитивные действия осужденных.

2. Перечень поощрений, предусмотренный комментируемой статьей, разнообразен и
отличается от поощрений, применяемых к осужденным, находящимся в ИУ. Например, не назван в
качестве меры поощрения перевод осужденных военнослужащих с обычных условий отбывания
наказания в облегченные, хотя по своей сути такой перевод является мерой поощрения.

Статья 168. Меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим

Комментарий к статье 168

1. Перечень взысканий, применяемых к осужденным военнослужащим, весьма ограничен и
включает всего три их вида: выговор, строгий выговор и арест в дисциплинарном порядке до 30
суток. Других видов взысканий в отношении данной категории осужденных закон не
предусматривает, хотя в соответствии с ч. 3 ст. 166 УИК допускается перевод осужденных
военнослужащих из облегченных условий отбывания наказания в обычные именно в порядке
взыскания. Следовательно, такой перевод можно рассматривать как еще один вид взыскания.

2. Арестованные в дисциплинарном порядке осужденные военнослужащие отбывают
взыскание в одиночных камерах на гауптвахте дисциплинарной воинской части. Условия
содержания осужденных военнослужащих на гауптвахте в данном случае аналогичны условиям
исполнения наказания в виде ареста, применяемого в отношении осужденных военнослужащих.

Статья 169. Порядок применения мер поощрения и взыскания

Комментарий к статье 169

1. Комментируемая статья содержит отсылочную норму к нормативным правовым актам
Минобороны России, ссылаясь при этом на соответствующие воинские уставы.

2. Сложившаяся практика, закрепленная в Положении о дисциплинарной воинской части,
предусматривает применение мер поощрения и взыскания различными категориями командиров.

Правом объявления благодарности, снятия ранее наложенного ими дисциплинарного
взыскания обладают: командир отделения; заместитель командира взвода; старшина роты.
Командир взвода и командир роты дисциплинарной воинской части могут объявить благодарность,
снять ранее наложенные ими взыскания, разрешить одно дополнительное краткосрочное или
длительное свидание либо телефонный разговор. Командир дисциплинарного батальона имеет
право применять все виды поощрения, перечисленные в ст. 167 УИК.

3. Право наложения дисциплинарных взысканий на осужденных военнослужащих в виде
объявления выговора и строгого выговора имеют командир отделения, заместитель командира
взвода и старшина роты. Командир взвода наряду с объявлением выговора и строгого выговора
может подвергнуть осужденного военнослужащего аресту с содержанием на гауптвахте на срок до
трех суток. Командир роты может объявлять выговоры и строгие выговоры, подвергать аресту на
срок до пяти суток. Командир дисциплинарного батальона наряду с выговорами и строгими
выговорами может применять дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте на срок до 30
суток.

Статья 170. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных
военнослужащих
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Комментарий к статье 170

1. Размещение осужденных, обеспечение их одеждой, обувью, питанием, создание
необходимых санитарно-гигиенических условий организуется в соответствии с воинскими
уставами по нормам, установленным для военнослужащих. Продовольствием осужденные
военнослужащие обеспечиваются по солдатскому пайку, а мылом - по нормам для
военнослужащих срочной службы. Вещевым имуществом осужденные обеспечиваются по нормам,
установленным для военнослужащих срочной службы, а военные строители - по установленным
для них нормам. Банно-прачечное обслуживание осужденных производится в порядке,
установленном для военнослужащих срочной службы.

2. Осужденным военнослужащим разрешается иметь мыло, зубную щетку, зубной порошок
или пасту, расческу, носовой платок, табачные изделия, спички, писчую бумагу, книги, конверты,
ручки, карандаши. Указанные предметы, кроме положенных по нормам снабжения, приобретаются
организованно за счет личных средств осужденных по безналичному расчету. Перечень продуктов
питания и предметов первой необходимости, которые осужденные военнослужащие могут иметь
при себе, приобретать по безналичному расчету или получать в посылках, передачах и
бандеролях, определяется Правилами отбывания уголовных наказаний осужденными
военнослужащими.

3. Причитающееся осужденным военнослужащим денежное содержание в размере
должностного оклада или по первому тарифному разряду, установленному для солдат и матросов
первого года службы по призыву, зачисляется ежемесячно на лицевые счета осужденных, на
которые также зачисляется и денежная компенсация за табачные изделия.

4. Комментируемая статья содержит положения о медицинском обслуживании осужденных
военнослужащих. Подчеркивается, что медицинское обслуживание этих лиц осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Если требуется лечение осужденных
военнослужащих в стационарных условиях, то командование воинской части обеспечивает
конвоирование этих лиц в военные госпитали. Такие лица содержатся в специально
оборудованных палатах госпиталя, их охрана обеспечивается силами и средствами начальника
гарнизона по месту дислокации госпиталя. Возвращение выздоровевших осужденных
военнослужащих в дисциплинарную воинскую часть осуществляется также под конвоем.

Статья 171. Зачет времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной
воинской части в общий срок военной службы

Комментарий к статье 171

1. В отношении осужденных военнослужащих действует правило, согласно которому время
их пребывания в дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы не засчитывается.
После отбытия наказания эти лица должны продолжать службу, определенную сроком призыва.
Здесь также проявляется карательная сущность данного наказания, которое значительно суровее
условий отбывания лишения свободы. Так, время работы осужденного в ИУ засчитывается ему в
общий трудовой стаж; в данном же случае такое правило отсутствует.

Однако это положение не носит абсолютного характера; в определенных законом случаях
время отбывания наказания осужденному военнослужащему может быть зачтено в срок службы.
Речь идет об осужденных военнослужащих, которые овладели воинской специальностью, знают и
точно выполняют требования воинских уставов и безупречно несут службу. Таким лицам после
освобождения из дисциплинарной воинской части и по истечении срока их призыва время
пребывания в дисциплинарной воинской части может быть зачтено в общий срок военной службы.

2. Минобороны России определяет порядок зачета времени пребывания осужденных
военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы. Так,
главнокомандующему видом Вооруженных Сил РФ, командующему войсками военного округа,
флотом, отдельной армией, флотилией предоставляется право засчитывать время пребывания
осужденного военнослужащего в дисциплинарной воинской части в срок действительной военной
службы. Соответствующее ходатайство о зачете времени может быть возбуждено командиром
части, в которую прибыл освобожденный, но не ранее чем через шесть месяцев после прибытия
военнослужащего в часть. Такое ходатайство может возбудить и командир дисциплинарной
воинской части за один-два месяца до окончания срока наказания в отношении лиц, сверстники
которых уволились в запас.

Раздел VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ.
ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ
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Глава 21. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Статья 172. Основания освобождения от отбывания наказания

Комментарий к статье 172

1. Комментируемая статья более полно и точно определяет предусмотренные УК РФ и УПК
РФ основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, возникающие на
различных стадиях уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного процесса
(производства). Освобождение означает прекращение отбывания наказания.

2. Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда, является наиболее
распространенным основанием освобождения от отбывания наказания.

Наказание считается отбытым с момента истечения срока наказания. Для своевременного
освобождения необходимо точно и правильно исчислять срок отбывания наказания. Исчисление
данного срока является обязанностью учреждения или органа, исполняющего уголовное
наказание, а в отношении лиц, отбывающих лишение свободы, такой обязанностью наделена
специальная часть ИУ, в котором находится осужденный.

Начало срока отбывания наказания исчисляется на основании даты, указанной в приговоре
суда.

Если до вынесения приговора суда к подсудимому было применено заключение под стражу в
качестве меры пресечения, то срок содержания под стражей засчитывается в срок отбывания
наказания (из расчета один день заключения под стражей за один день ограничения свободы,
ареста или лишения свободы).

В случае отсутствия таких данных либо неясностей или ошибок в имеющихся документах
учреждение или орган, исполняющий наказание, направляет запрос в суд или суд, принявший
решение о заключении лица под стражу.

Данные о начале и окончании срока отбывания наказания отражаются в личном деле
осужденного и документах учета (о прекращении срока наказания и порядке освобождения
осужденного от его отбывания см. комментарий к ст. 173 УИК).

3. Отмена приговора суда с прекращением дела производством означает реабилитацию
осужденного вследствие необоснованности его обвинения. Процедура освобождения осужденного
из мест лишения свободы осуществляется (производится) учреждением или органом, в котором
содержится осужденный (заключенный). Соответствующее постановление приобщается к личному
делу осужденного, и в документах учета делается специальная отметка. При освобождении от
отбывания наказания по данному основанию все права осужденного подлежат восстановлению в
полном объеме, кроме того, от имени государства такому лицу приносится официальное
извинение с выдачей соответствующего документа.

4. В связи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ изменилась
сущность института условно-досрочного освобождения: во-первых, оно стало неотъемлемым
правом осужденного; во-вторых, теперь администрация ИУ к процедуре условно-досрочного
освобождения не имеет никакого отношения; в-третьих, сейчас условно-досрочно можно
освободить только от двух видов наказания - лишения свободы и содержания в дисциплинарной
воинской части. Условно-досрочным освобождением является процедура прекращения
дальнейшего отбывания наказания до истечения срока, указанного в приговоре суда. Для
рассмотрения вопроса о применении к осужденному условно-досрочного освобождения
необходимо, чтобы он отбыл необходимую часть срока наказания, а именно:

1) не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней
тяжести;

2) не менее 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
3) не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление;
4) не менее 25 лет срока наказания для лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы.
Другим обязательным условием условно-досрочного освобождения является признание

судом того, что осужденный для своего исправления не нуждается в дальнейшем отбывании
наказания, назначенного судом. При решении этого вопроса принимаются во внимание поведение
осужденного на всем протяжении отбывания наказания, соблюдение им установленного в месте
отбывания наказания режима (правил внутреннего распорядка), состояние здоровья осужденного,
его возраст, наличие беременности осужденной.

Ходатайство о применении условно-досрочного освобождения возбуждает перед судом сам
осужденный к лишению свободы или содержанию в дисциплинарной воинской части либо его
адвокат, законный представитель. В случае положительного решения вопроса об условно-
досрочном освобождении суд может полностью или частично освободить лицо от отбывания
дополнительного вида наказания.
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Учреждение или орган, осуществляющий решение суда об условно-досрочном
освобождении, вносит об этом запись в личное дело осужденного, его учетные документы, а также
документы, выдаваемые ему на руки при освобождении. При частичном освобождении
осужденного от дополнительного наказания его отбывание продолжается в установленном
законом порядке до полного истечения срока наказания (о порядке представления к досрочному
освобождению от отбывания наказания см. комментарий к ст. 175 УИК).

5. В настоящее время существенно изменен институт замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Если раньше он применялся лишь к лицам, осужденным за
преступления небольшой или средней тяжести, то сейчас - ко всем категориям осужденных. В то
же время теперь этот институт применим лишь к лицам, осужденным к ограничению свободы,
содержанию в дисциплинарной воинской части и лишению свободы. Суть данного института
заключается в освобождении осужденного от наказания, назначенного судом, с одновременным
назначением вместо неотбытой части наказания другого, более мягкого наказания. Освобождение
от отбывания наказания производится по основаниям, предусмотренным ст. 80 УК РФ, а именно:
неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после
фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение:

1) преступления небольшой или средней тяжести - не менее 1/3 срока наказания;
2) тяжкого преступления - не менее 1/2 срока наказания;
3) особо тяжкого преступления - не менее 2/3 срока наказания.
При решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания

учитываются поведение осужденного на всем протяжении отбывания наказания, соблюдение им
установленного в месте отбывания наказания режима (правил внутреннего распорядка), состояние
здоровья осужденного, его возраст, наличие беременности осужденной.

После получения ИУ, ИЦ или командованием дисциплинарной воинской части
постановления (определения) суда о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания лицо подлежит освобождению в порядке, предусмотренном ст. 173 УИК.

По решению суда осужденный может быть полностью или частично освобожден от
отбывания дополнительного вида наказания.

При замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд может избрать
любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 44 УК
РФ.

6. Помилование, согласно п. "в" ст. 89 Конституции РФ, осуществляется Президентом РФ
путем издания указа в отношении конкретного лица, осужденного за преступление. Процедура
помилования определена Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации" (в ред. Указа
Президента РФ от 16 марта 2007 г. N 359) (см. комментарий к ст. 176 УИК).

В соответствии с ч. 2 ст. 85 УК РФ актом помилования лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание
может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего
наказание, актом помилования может быть снята судимость.

Инструкцией МВД России и Минюста России от 2 августа 2000 г. N 821/238 определен
порядок исполнения актов помилования лиц, осужденных за преступления.

7. Согласно п. "ж" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ объявление амнистии является прерогативой
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, которая принимает соответствующие
постановления.

В соответствии с ч. 1 ст. 84 УК РФ амнистия объявляется в отношении индивидуально не
определенного круга лиц. Как правило, постановления об объявлении амнистии приурочиваются к
тем или иным знаменательным событиям в жизни государства (например, амнистия 2005 г. была
приурочена к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.), но УК РФ
позволяет проводить амнистии по любому поводу и в неограниченном количестве.

В акте об амнистии указывается, к каким категориям лиц применяется и не применяется
данная амнистия.

Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной
ответственности, а лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от
наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким
видом наказания - такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц,
отбывавших наказания, актом об амнистии может быть снята судимость.

В постановлении о порядке применения амнистии указывается, как данный акт
распространяется во времени (обычно срок проведения амнистии определяется в шесть месяцев).

Акт применения амнистии в отношении конкретных лиц, подпадающих под его действие,
выносится следующим образом: принимается постановление о прекращении уголовного дела,
выносятся обвинительный приговор с прекращением уголовного дела, обвинительный приговор с
освобождением виновного от наказания, определение суда второй инстанции о прекращении
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уголовного дела, постановление органа, ведающего отбыванием наказания, санкционированное
прокурором, об освобождении от дальнейшего отбывания наказания. На основании
вышеперечисленных документов производится исполнение акта амнистии.

8. Пункт "е" ст. 172 УИК и ст. 81 УК РФ определяют основания освобождения от отбывания
наказания по болезни или инвалидности. Согласно этим статьям досрочное освобождение от
отбывания наказания может быть применено:

1) к лицу, у которого в процессе отбывания наказания наступило психическое расстройство,
лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими;

2) к лицу, заболевшему после совершения преступления иной тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания.

В соответствии со ст. 433 УПК РФ в случае, если у осужденного во время отбывания
наказания наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать
фактический характер своих действий (бездействия) либо руководить ими, судья по
представлению начальника органа, ведающего исполнением наказания, на основании заключения
врачебной комиссии выносит постановление об освобождении осужденного от дальнейшего
отбывания наказания. Такому лицу суд может назначить принудительные меры медицинского
характера или передать его на попечение органов здравоохранения.

В случае если осужденный во время отбывания наказания заболел иной тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания, судья вправе освободить его от дальнейшего отбывания
наказания.

В соответствии с п. 11 ст. 397 УПК РФ если лицо, отбывающее наказание в виде лишения
свободы, было помещено в лечебное учреждение, то время пребывания в нем осужденного может
быть зачтено в срок отбывания наказания.

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 "О медицинском освидетельствовании осужденных,
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью" (о порядке
представления к досрочному освобождению от отбывания наказания по болезни см. комментарий
к ст. 175 УИК).

9. К иным предусмотренным законом основаниям освобождения от отбывания наказания
относится прежде всего изменение уголовного закона. Согласно ст. 54 Конституции РФ закон,
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния,
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего
преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, отбывающих наказание.

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то
это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.

Освобождение от отбывания наказания ввиду издания уголовного закона, имеющего
обратную силу, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства
производится судьей по месту исполнения наказания по заявлению осужденного либо по
представлению прокурора либо органа, ведающего исполнением наказания.

К иным основаниям освобождения от отбывания наказания относится также предоставление
отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте
до 14 лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо
тяжкие преступления против личности. В таких случаях суд может отсрочить реальное отбывание
наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Постановление прокурора или его заместителя об освобождении из мест лишения свободы
лица, содержащегося там без законных оснований, также может быть основанием освобождения
от отбывания наказания (п. 2 ст. 33 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 18
октября 1995 г. N 168-ФЗ) "О прокуратуре Российской Федерации").

Статья 173. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения

Комментарий к статье 173

1. В ч. 1 комментируемой статьи определен момент окончания отбывания тех видов
уголовных наказаний, которые отбываются в течение срока, установленного приговором суда.
Именно этим сроком обычно руководствуются органы, исполняющие наказание, что позволяет
заблаговременно уточнить последний день его истечения. Здесь необходимо иметь в виду
содержащееся в законе разъяснение, согласно которому этот день определяется с учетом тех
изменений, которые могут быть внесены в размер назначенного судом наказания в период его
отбывания. Например, наступление последнего дня срока наказания может быть перенесено во
времени с учетом поведения осужденного и особенностей исчисления срока таких видов
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наказания, как обязательные и исправительные работы, до полной отработки осужденным
установленного приговором суда количества рабочих часов или дней (см. комментарии к ст. ст. 27,
42 УИК). Такой перенос во времени может быть вызван и изменением срока первоначально
назначенного наказания при пересмотре уголовного дела в кассационном порядке, на основании
акта помилования или амнистии. Увеличение срока окончательного наказания возможно, если
после вынесения судом приговора по делу и отбытия части срока наказания будет установлено,
что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора
суда по первому делу (ст. 69 УК РФ), а также при совершении осужденным нового преступления во
время отбывания наказания (ст. 70 УК РФ).

2. Дата освобождения осужденного от отбывания наказания по истечении его срока заранее
известна органу, исполнявшему это наказание. Следовательно, существует возможность для
подготовки осужденного к освобождению. Закон требует производить освобождение в первой
половине последнего дня срока наказания, а при его истечении в выходной или праздничный день
- в предшествующий день. Такой порядок позволяет лицу, отбывавшему наказание в районе
своего места жительства, добраться до дома в течение светового дня, встретиться с близкими в
канун выходного или праздничного дня.

Иногда досрочное освобождение осужденного лишь предполагается исполняющим
наказание органом, но конкретная дата получения о том документов неизвестна. Поэтому законом
допускается возможность освобождения данного лица утром следующего дня после получения
соответствующих документов, если они поступили по окончании рабочего дня.

Категорически запрещается освобождение от отбывания наказания в другие дни, кроме
указанных в законе, даже по просьбе самого осужденного, например, связанной с приездом
родственников и отсутствием мест проживания вне колонии и т.п.

3. В ч. 2 комментируемой статьи упоминается об исчислении сроков наказаний в днях и
месяцах. Однако ст. 72 УК РФ допускает возможность исчисления сроков наказаний в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, ареста,
содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы в годах. Поэтому для
правильного определения даты освобождения необходимо иметь в виду, что если приговором
суда срок наказания установлен в годах, то он завершается в последний день по прошествии
указанного количества лет с момента вступления приговора в законную силу или обращения его к
исполнению с учетом количества дней в каждом календарном году. Например, если срок
наказания в виде четырех лет лишения свободы начинается с 1 июля 1999 г., то его последним
днем будет 1 июля 2003 г. ввиду того, что 2000 год является високосным.

4. При освобождении лицо сдает выданное имущество, принадлежащее органу,
исполняющему наказание (книги, инструменты, постельные принадлежности и т.п.), за
исключением вещей и продуктов, которые могут быть оставлены ему при освобождении (см.
комментарий к ст. 181 УИК). Освобождаемому выдаются личные вещи, ценности, деньги с
лицевого счета, документы, указанные в комментируемой статье (ч. ч. 3, 4, 6), в чем он
расписывается. В справке об освобождении указываются его основание, неотбытая часть срока
наказания (при условно-досрочном освобождении), дополнительное наказание, если лицо не
освобождено от его отбывания. В ней также отражаются сведения о задолженности по
исполнительным документам, о неснятых или непогашенных судимостях, место следования
освобожденного и сумма денежного пособия, если оно выдано. Справка заверяется гербовой
печатью ИУ.

Если в личном деле осужденного, отбывавшего наказание в виде ограничения свободы,
ареста или лишения свободы, отсутствует пенсионное удостоверение или трудовая книжка,
администрация учреждения, исполняющего наказание, при подготовке осужденного к
освобождению принимает меры к их получению, обращаясь с запросами в соответствующие
организации по месту работы и жительства данного лица до его осуждения. Если трудовая книжка
до осуждения отсутствовала, освобожденному выдается новая. Во всех случаях в трудовой книжке
производится запись о трудовом стаже освобожденного лица.

При отсутствии у освобождаемого лица паспорта либо истечении срока его действия
выдается новый паспорт. В этом случае расходы, связанные с получением нового паспорта, как
правило, должны возмещаться из личных средств, имеющихся на лицевом счете осужденного,
однако при их отсутствии соответствующие расходы возмещаются государством.

Наряду с этим лицу выдается справка о заработке, в которой указываются: количество
календарных недель за 12 месяцев, предшествующих освобождению, в течение которых
осужденный имел оплачиваемую работу; его рабочая специальность и разряд; размер среднего
заработка за последние два месяца работы. Справка служит основанием для определения
размера пособия по безработице. Ее подписывают начальник и главный бухгалтер учреждения,
исполняющего наказание; она заверяется гербовой печатью. При наличии оснований,
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предусмотренных законодательством о труде, освобождаемому выплачивается компенсация за
неиспользованный отпуск.

5. Практика применения наказания в виде исправительных работ показала, что
несогласованность в действиях органа, исполняющего наказание, и администрации по месту
работы осужденного может порождать необоснованные правоограничения, поэтому в ч. 6
комментируемой статьи специально предусмотрена обязанность УИИ незамедлительно ставить в
известность администрацию организации, в которой осужденный отбывал исправительные
работы, об освобождении его от наказания и необходимости прекращения удержаний из его
заработной платы. Необоснованно удержанные из заработной платы освобожденного денежные
суммы подлежат возврату.

6. В соответствии со ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц. Данное конституционное положение получило
дальнейшую конкретизацию в ст. 133 УПК РФ, предусматривающей основания возникновения
права на реабилитацию. Право на реабилитацию включает право на возмещение имущественного
вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных,
жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования,
возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя,
следователя, прокурора и суда. Поэтому при освобождении лица от отбывания наказания
вследствие отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела в целях восстановления
репутации данного лица письменно указываются не только основание освобождения, но и вина
государства по отношению к этому гражданину. Кроме того, такому освобождаемому лицу
разъясняются его права, установленные действующим законодательством. Согласно п. 1 ст. 1070
Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения,
возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за
счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме независимо от
вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в
порядке, установленном законом. Пока в этой части сохраняет силу Положение о порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденное Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 мая 1981 г. Оно предусматривает: 1) восстановление необоснованно
осужденного в прежних правах (например, в прежней должности, в специальном, воинском или
почетном звании, классном чине, в правах на утраченную жилплощадь); 2) материальную
компенсацию причиненного необоснованным осуждением вреда (например, возмещение
утраченного заработка, пенсии и пособия, взысканных во исполнение приговора суда денежных
сумм, конфискованного имущества).

Статья 174. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания

Комментарий к статье 174

1. В ч. 1 комментируемой статьи конкретизированы основания, предусмотренные п. "г" и п.
"е" ст. 172 УИК, применительно к военнослужащим, отбывающим наказания в виде ограничения по
военной службе, ареста, а также содержания в дисциплинарной воинской части. Если в п. "е" ст.
172 УИК предусмотрена возможность освобождения от отбывания наказания вследствие тяжелой
болезни или инвалидности, то в комментируемой статье указано такое основание освобождения,
как заболевание, обусловливающее негодность осужденного к военной службе. В числе оснований
увольнения с военной службы, перечисленных в ст. 51 Федерального закона от 6 марта 1998 г. N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", предусмотрены увольнение военнослужащего
по состоянию здоровья в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным или
ограниченно годным к военной службе. Очевидно, что эти основания охватывают собой и
наступление инвалидности.

По результатам рассмотрения ходатайства об освобождении военнослужащего от
отбывания наказания по болезни или инвалидности суд может принять одно из следующих
решений: 1) полностью освободить лицо от дальнейшего отбывания наказания; 2) заменить
неотбытую часть наказания более мягким его видом, что соответствует п. "г" ст. 172 УИК. При этом
суд руководствуется характером заболевания, степенью тяжести совершенного преступления,
данными о личности осужденного и его поведении во время отбывания наказания (о порядке
представления к досрочному освобождению от наказания см. комментарий к ст. 175 УИК).

2. В ч. 2 комментируемой статьи указано на возможность досрочного освобождения от
отбывания наказания военнослужащего в случае возникновения иных предусмотренных
законодательством РФ оснований для увольнения с военной службы. Согласно ст. 51
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" такими основаниями могут
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быть: достижение предельного возраста пребывания на военной службе; истечение срока военной
службы; вступление в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в
виде лишения свободы и др.

Лица, отбывающие наказание в виде ограничения по военной службе, ареста с содержанием
на гауптвахте либо содержания в дисциплинарной воинской части и положительно
характеризующиеся, могут быть досрочно освобождены судом от дальнейшего отбывания этих
наказаний ввиду завершения военной службы. В таком случае они либо совсем освобождаются от
наказания, либо неотбытая его часть заменяется более мягким видом наказания. Решение об этом
принимается судом по ходатайству командования воинской части.

Статья 175. Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания наказания и
представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания

Комментарий к статье 175

1. Согласно ч. 3 ст. 396 УПК РФ условно-досрочное освобождение от наказания и замена
неотбытой части наказания в виде ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской
части или лишения свободы более мягким видом наказания применяются судом по месту
отбывания наказания осужденным. Для этого необходимо, чтобы в суд была направлена
соответствующая просьба в порядке, предусмотренном комментируемой статьей.

Так, вопрос об условно-досрочном освобождении лица, отбывающего наказание в виде
содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы, согласно ч. 1 ст. 399 УПК РФ
рассматривается судом по мотивированному ходатайству самого осужденного, а также его
адвоката или законного представителя. Осужденный может подавать ходатайство только через
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, а адвокат или законный
представитель осужденного вправе направлять ходатайство самостоятельно. Однако
администрация во всех случаях должна быть уведомлена о направлении такого ходатайства,
поскольку законом на нее возложена обязанность направить в суд характеристику на осужденного.
Если ходатайство подано осужденным, то оно направляется в суд администрацией вместе с
характеристикой не позднее 10 дней с момента его подачи. В характеристике обязательно должно
содержаться заключение о целесообразности применения условно-досрочного освобождения.

2. В отношении положительно характеризующегося осужденного представление о замене
ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания вправе вносить в суд
администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. В представлении также должны
содержаться сведения, характеризующие осужденного.

Внесение в суд представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания не препятствует осужденному либо его адвокату (законному представителю)
использовать предоставленное им право обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном
освобождении.

3. Для избежания случаев необоснованного досрочного освобождения администрации ИУ
необходимо полностью удостовериться в примерном поведении осужденного, причем в течение
продолжительного периода времени отбывания им наказания. Исходя из ч. 4 ст. 79 УК РФ
представление об условно-досрочном освобождении может быть внесено после фактического
отбытия осужденным не менее шести месяцев назначенного ему срока лишения свободы.

4. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении администрация учреждения или
органа, исполняющего наказание, вправе поставить перед судом вопрос о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. К сожалению, в тексте комментируемой статьи (ч. 11)
нет ответа на вопрос о том, должна ли администрация в этом случае получить согласие
осужденного на внесение соответствующего представления. Между тем этот вопрос важен,
поскольку у осужденного сохраняется право на новое обращение с ходатайством об условно-
досрочном освобождении по истечении шести месяцев или трех лет со дня вынесения
постановления суда об отказе в случаях, указанных в ч. 10 комментируемой статьи, либо по
истечении года со дня вынесения определения об отмене в случаях, предусмотренных ч. 12
комментируемой статьи. По нашему мнению, согласие осужденного либо его адвоката (законного
представителя) в этом случае необходимо, поскольку инициатива администрации учреждения или
органа, исполняющего наказание, не может препятствовать использованию названными
субъектами своих правомочий, предусмотренных ч. 1 комментируемой статьи.

При повторной постановке вопроса об условно-досрочном освобождении или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания необходимые для этого документы
должны быть представлены в суд заново.

5. Правовой формой объявления амнистии является постановление Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, в котором указывается, на какие категории осужденных она
распространяется и в какой мере. Определяются категории осужденных, на которых амнистия не
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распространяется. Как правило, принимается также отдельное постановление о порядке
применения амнистии с указанием органов, которые должны ее осуществлять. Для решения
вопроса о возможности применения амнистии к конкретным осужденным создаются комиссии с
участием работников прокуратуры, органов, исполняющих наказания, депутатов, других
представителей общественности. Они изучают личные дела осужденных, при необходимости
заслушивают их самих, после чего принимают соответствующее решение.

6. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержден
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54. Помимо психических расстройств в
Перечень входят острые формы туберкулеза, злокачественные новообразования, болезни
эндокринной и нервной системы, органов чувств, кровообращения, пищеварения, дыхания, почек,
костно-мышечной системы, анатомические дефекты, образовавшиеся вследствие заболевания
или травмы во время последнего срока отбывания наказания (высокая ампутация конечностей). В
случае наличия у осужденного такого рода заболевания он вправе обратиться в суд через
администрацию ИУ с ходатайством об освобождении от отбывания наказания. К ходатайству
прилагается врачебное заключение, а также личное дело осужденного. Если болезнь осужденного
наступила в результате его умышленных действий (членовредительство), то он к освобождению
не представляется, за исключением случаев, когда лицо причинило себе вред в состоянии
расстройства психики. Если осужденный находится в состоянии психического расстройства,
лишающего его возможности самостоятельно написать ходатайство в суд об освобождении от
наказания, а его законный представитель отсутствует либо по иным причинам не может
обратиться с таким ходатайством, соответствующее представление вносится в суд начальником
учреждения или органа, исполняющего наказание.

Материалы на осужденных, которым отказано в освобождении по болезни, в случае
ухудшения течения болезни повторно направляются в суд независимо от времени отказа.

7. Статьи 49, 50, 53 УК РФ содержат запрет применения наказаний в виде обязательных и
исправительных работ к лицам, признанным инвалидами первой группы, наказания в виде
ограничения свободы к инвалидам первой и второй групп. Кроме того, указанные виды наказания
не применяются к беременным женщинам. В случаях наступления инвалидности в процессе
отбывания указанных наказаний исполняющие их органы обязаны вносить в суд представление о
досрочном освобождении таких лиц от дальнейшего отбывания наказания.

В отличие от инвалидности первой или второй группы беременность влечет за собой лишь
временную нетрудоспособность женщины. С учетом этого обстоятельства ч. 9 комментируемой
статьи предусматривает право беременной осужденной обратиться с ходатайством в суд не об
освобождении от наказания, а об отсрочке его отбывания со дня предоставления отпуска по
беременности и родам. При этом ч. 2 ст. 82 УК РФ предусматривает условия, которые могут
повлечь отмену данной отсрочки и направление осужденной для дальнейшего отбывания
наказания.

Статья 176. Порядок обращения с ходатайством о помиловании

Комментарий к статье 176

1. В соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный за преступление имеет
право просить о помиловании. Правом осуществления помилования, согласно п. "в" ст. 89
Конституции РФ, обладает Президент РФ.

Приведенные конституционные положения получают дальнейшее развитие в нормах
уголовно-исполнительного законодательства. При этом комментируемая статья определяет общий
механизм реализации права осужденных на помилование, который подробно раскрыт в Указе
Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на
территориях субъектов Российской Федерации", утвердившем Положение о порядке рассмотрения
ходатайств о помиловании в Российской Федерации.

Осужденный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту РФ в письменной
форме. Данное ходатайство регистрируется администрацией учреждения или органа,
исполняющего наказание (далее в комментируемой статье - администрация учреждения), в
специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.

К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются следующие
документы: копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) осужденный
отбывает наказание, и копии решений вышестоящих судебных инстанций относительно указанного
приговора (приговоров); извещение о вступлении приговора суда в законную силу; справка о
состоянии здоровья осужденного; сведения о возмещении материального ущерба, причиненного
преступлением (если имеются); анкета с указанием биографических данных осужденного и
сведений о его семейном положении; сведения о результатах рассмотрения предыдущих
ходатайств о помиловании, если они подавались ранее и об этом имеется информация; справка о
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применении в отношении осужденного акта амнистии или помилования либо о применении
условно-досрочного освобождения от наказания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к
уголовной ответственности; представление администрации учреждения с характеристикой
осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и труду во время
отбывания наказания, отношении к совершенному деянию.

Копия представления администрации учреждения направляется прокурору,
осуществляющему надзор за соблюдением законов администрацией учреждения, в котором
исполняется наказание.

К ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут прилагаться иные материалы,
имеющие существенное значение для решения вопроса о помиловании.

Затем поданное ходатайство направляется администрацией учреждения в территориальный
орган УИС не позднее чем через 20 дней со дня его подачи. О направлении ходатайства
осужденный уведомляется под расписку на копии соответствующего сопроводительного письма.
Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.

Территориальный орган УИС не позднее чем через семь дней со дня получения ходатайства
о помиловании представляет его в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта
РФ (далее в комментируемой статье - комиссия) по месту отбывания наказания, а также
информирует о ходатайстве ФСИН.

ФСИН России ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет Президенту РФ обобщенные сведения о ходатайствах о помиловании, поступивших
в территориальные органы УИС и направленных в соответствующие комиссии.

Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании
представляет заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении
осужденного высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ), который не позднее чем через 15 дней со дня
получения ходатайства о помиловании и заключения комиссии вносит Президенту РФ
представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного. К
представлению высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ) прилагаются ходатайство о помиловании,
заключение комиссии, а также другие характеризующие осужденного документы, поступившие из
учреждения или органа, исполняющего наказание.

Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта РФ к помилованию,
подлежит опубликованию в средствах массовой информации соответствующего субъекта РФ в
месячный срок со дня принятия решения с указанием фамилий, статей, по которым эти лица
осуждены, а также мотивов принятия такого решения (последнее требование не носит
обязательного характера).

При рассмотрении ходатайств о помиловании принимаются во внимание срок отбытия
(исполнения) наказания, данные о личности осужденного, характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, поведение осужденного во время отбывания (исполнения)
наказания, его семейное положение, состояние здоровья, возраст, наличие судимостей,
применение ранее в отношении осужденного амнистии, помилования, условно-досрочного
освобождения от наказания или другого основания освобождения от отбывания наказания, а также
учитывается, возмещен ли и в каком объеме материальный ущерб, причиненный преступлением, и
другие обстоятельства.

Указ Президента РФ о помиловании в течение двух дней после его издания направляется
высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ), в МВД России, территориальный орган УИС,
администрацию учреждения.

Об отклонении Президентом РФ ходатайства о помиловании осужденный уведомляется
письменно высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ) либо по его поручению председателем комиссии.

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании повторное рассмотрение
обращения осужденного допускается не ранее чем через год, за исключением случаев
возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта
помилования.

2. Вышеизложенный порядок рассмотрения ходатайств осужденных о помиловании не
охватывает всех предусмотренных действующим законодательством форм реализации
конституционного права Президента РФ по осуществлению данного акта милосердия по
отношению к лицам, осужденным за совершение преступлений.

Так, ч. 5 ст. 113 УИК предусматривает, что в отношении положительно характеризующихся
осужденных ходатайство о помиловании может быть возбуждено администрацией учреждения или
органа, исполняющего наказание. Особый порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
предусмотрен ст. 184 УИК в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде смертной казни.
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Следует также учитывать, что с ходатайствами о помиловании в части снятия с них
судимости вправе обращаться лица, отбывшие наказание. Однако рассмотрение этого вопроса
выходит за рамки комментируемой статьи.

Статья 177. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей

Комментарий к статье 177

1. Согласно действующему законодательству осужденным беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей, отбывающим наказание в ИК, судом может быть
предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Ежегодно по этим основаниям получают отсрочку отбывания наказания около 5 - 7 тыс. женщин: в
2003 г. - 4798 (0,4%), в 2004 г. - 6786 (0,6%), в 2005 г. - 6757 (0,6%), в первом полугодии 2006 г. -
6203 (0,7%); тенденция динамики применения данного института сохранилась и в 2007 г. Однако
этот гуманный акт не применяется к женщинам, осужденным на срок свыше пяти лет за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

2. Закон не определяет, какую часть срока наказания обязана отбыть осужденная женщина
для предоставления ей отсрочки, а указывает лишь на наличие у нее беременности или
малолетних детей. Поэтому администрация ИУ должна исходить из конкретной ситуации и
интересов матери и будущего ребенка (имеется ли у осужденной жилая площадь, готовы ли
родственники принять мать с ребенком, какова обстановка в семье и т.п.). Если указанные условия
являются благоприятными, то в отношении беременной женщины целесообразно обратиться в суд
с представлением о предоставлении ей отсрочки наказания. В отношении осужденных женщин,
имеющих малолетних детей, с таким ходатайством можно обращаться в суд в любое время,
исходя из конкретной ситуации, поведения осужденной, ее отношения к ребенку и других
обстоятельств.

3. При решении вопроса о представлении осужденной к отсрочке отбывания наказания
администрация ИУ должна исходить из убеждения в том, что женщина способна на свободе вести
законопослушный образ жизни и не станет вновь на преступный путь. В этой связи к
представлению в суд в обязательном порядке прилагаются следующие документы: характеристика
осужденной; справка о согласии родственников принять женщину и ребенка, предоставив им
жилье и необходимые условия для проживания, либо справка о наличии у осужденной жилья и
необходимых условий для проживания с ребенком; медицинское заключение о беременности либо
справка о наличии ребенка; личное дело осужденной.

4. При положительном решении суда о применении отсрочки администрация ИУ
освобождает осужденную женщину от отбывания наказания. Администрация ИУ берет у
осужденной подписку о явке в УИИ по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия. В
день освобождения осужденной в УИИ по месту жительства направляется копия определения суда
об отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения. К месту жительства
осужденная следует самостоятельно за счет государства.

5. По прибытии осужденной на место жительства УИИ ставит ее на учет и в дальнейшем
осуществляет контроль за ее поведением. После постановки осужденной женщины на учет УИИ в
трехдневный срок обязана уведомить об этом администрацию ИУ по месту освобождения
осужденной, иначе администрация ИУ вынуждена будет объявить розыск осужденной.

Статья 178. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной
женщиной

Комментарий к статье 178

1. Порядок осуществления контроля за поведением осужденных женщин, которым суд
предоставил отсрочку отбывания наказания, регламентирован УИК и гл. VI Инструкции о порядке
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества,
утвержденной Приказом Минюста России от 12 апреля 2005 г. N 38. Согласно ч. 1 комментируемой
статьи в случае неприбытия осужденной женщины в двухнедельный срок со дня ее освобождения
УИИ обязана осуществить первоначальные розыскные мероприятия, а если они не дадут
результата - объявить розыск осужденной. В случае обнаружения осужденной женщины и
выявления причин ее длительной неявки для постановки на учет УИИ должна принять решение об
объявлении предупреждения осужденной либо о направлении представления в суд для решения
вопроса о возвращении ее в ИУ.

2. В период отсрочки осужденная женщина не должна допускать нарушения общественного
порядка и трудовой дисциплины, уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним. Если к
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осужденной женщине за нарушение общественного порядка или трудовой дисциплины
применялись меры административного или дисциплинарного взыскания либо она уклонялась от
воспитания ребенка или ухода за ним, УИИ объявляет ей предупреждение.

3. Осужденная считается уклоняющейся от воспитания ребенка, если она, официально не
отказавшись от ребенка, оставила его в родильном доме или передала в детский дом, либо ведет
антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, либо
оставила ребенка родственникам или иным лицам и не занимается его воспитанием, либо вообще
скрылась, оставив ребенка у родственников или знакомых. Бывает, что женщины скрываются
вместе с ребенком, изменяя место жительства и не ставя об этом в известность УИИ.

4. В подобных случаях УИИ, исчерпав весь имеющийся в ее распоряжении арсенал средств
и методов воздействия на осужденную и не добившись положительного результата (осужденная
отказалась от ребенка или продолжает уклоняться от его воспитания и ухода за ним), вносит в суд
представление об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденной для
отбывания наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия
определения суда об отсрочке отбывания наказания.

5. По достижении ребенком 14-летнего возраста либо в случае его смерти УИИ по месту
жительства осужденной с учетом характера и степени опасности совершенного преступления,
поведения осужденной, ее отношения к воспитанию ребенка, отбытого и неотбытого сроков
наказания направляет в суд представление об освобождении осужденной от отбывания
оставшейся части наказания или о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. Если за это время назначенный осужденной женщине срок наказания истек, она
автоматически считается отбывшей наказание.

Статья 179. Правовое положение лиц, отбывших наказание

Комментарий к статье 179

1. Освобождение от отбывания наказания (основного и дополнительного) означает отмену
всех правоограничений, вытекающих из содержания назначенного наказания. В то же время из
текста уголовного закона (ст. 86 УК РФ) следует, что сам факт осуждения лица за совершение
преступления к определенному наказанию либо факт осуждения и отбытия им определенного
наказания в предусмотренных законодательством случаях порождает особое правовое положение
(состояние) осужденного (освобожденного), именуемое судимостью. Юридическое значение
судимости заключается в том, что она выступает основанием применения некоторых
правоограничений, предусмотренных федеральными законами. Как правило, лицо, отбывшее
наказание, считается имеющим судимость в течение времени, продолжительность которого
зависит от характера совершенного преступления и вида отбытого наказания.

В соответствии с ч.  3  ст.  86  УК РФ лица,  условно осужденные,  считаются судимыми в
течение испытательного срока, лица, осужденные к более мягким видам наказания, чем лишение
свободы, - в течение одного года после отбытия наказания, лица, осужденные к лишению свободы
за преступления небольшой или средней тяжести, - в течение трех лет после отбытия наказания,
лица, осужденные к лишению свободы за тяжкие преступления, - в течение шести лет после
отбытия наказания, лица, осужденные за особо тяжкие преступления, - в течение восьми лет
после отбытия наказания. Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно
освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким
видом наказания, то он считается судимым в течение срока, исчисляемого исходя из фактически
отбытого наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов
наказаний (ч. 4 ст. 86 УК РФ).

2. В юридической литературе правоограничения, вытекающие из судимости, обычно
подразделяют на две группы: уголовно-правовые и общеправовые.

Уголовно-правовыми последствиями судимости называют предусмотренные нормами
уголовного права правоограничения, применяемые в случае совершения лицом, освобожденным
от наказания, нового преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ судимость учитывается при
рецидиве преступлений и при назначении наказания. Например, наличие судимости при
определенных условиях, указанных в законе, может повлечь признание рецидива опасным либо
особо опасным, что, в свою очередь, влияет на квалификацию преступления, вид и размер
наказания, вид ИУ при осуждении к лишению свободы, ограничивает возможности условно-
досрочного освобождения от наказания и т.д.

Общеправовыми последствиями судимости называют предусмотренные нормами иных (не
уголовного) отраслей права правоограничения для лиц, имеющих не снятую или не погашенную в
установленном порядке судимость. Эти правоограничения имеют ярко выраженную
предупредительную направленность, из-за чего их иногда называют криминологическими.
Например, согласно ст. 19 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции" не могут быть
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приняты на службу в милицию граждане, имеющие либо имевшие судимость; ст. 13 Федерального
закона от 13 ноября 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" запрещает выдачу лицензий на приобретение
оружия лицам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления.

3. В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все
правовые последствия, связанные с судимостью. Погашение или снятие судимости может быть
осуществлено:

1) автоматически по истечении сроков, предусмотренных ч. 3 ст. 86 УК РФ;
2) решением суда по ходатайству осужденного в порядке ч. 5 ст. 86 УК РФ;
3) актом помилования Президента РФ (ч. 2 ст. 85 УК РФ).

Глава 22. ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ

Статья 180. Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по
содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных

Комментарий к статье 180

1. Практика показала, что отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества
нередко приводит к разрыву социально полезных связей осужденного с семьей, родственниками,
трудовым коллективом по месту прежней работы и т.п. Трудности, испытываемые лицом,
отбывшим наказание, особенно в трудовом и бытовом устройстве, могут подталкивать его к
совершению новых преступлений. Особое беспокойство вызывает будущее молодых людей,
освободившихся из ВК. Причины рецидива часто связаны с отсутствием у освобожденных жилья,
работы, средств к существованию, утратой родственных и иных связей. Поэтому закон возлагает
на администрацию ИУ по месту отбывания осужденными наказаний в виде ареста, ограничения
либо лишения свободы обязанность подготовки таких лиц к предстоящему освобождению. С
осужденными проводятся беседы, в ходе которых выясняются намерения каждого конкретного
лица в плане его жизнеустройства после освобождения, даются необходимые рекомендации в
свете положений действующего законодательства. В законе отмечено воспитательное значение
таких собеседований, которые должны носить неформальный характер, помогать осужденному
принять правильное решение.

После того как будут выяснены намерения осужденного, но не позднее указанных в ч. 1
комментируемой статьи сроков либо сразу после вступления приговора суда в законную силу,
администрация учреждения, исполняющего наказание, направляет органам местного
самоуправления и федеральной службе занятости по месту предстоящего жительства
освобождаемого письменное уведомление с информацией о времени прибытия данного лица и
предложениями относительно его бытового и трудового устройства. В уведомлении, как следует
из текста закона, обязательно должна содержаться информация о наличии у освобожденного
жилья, о его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Следует отметить, что, несмотря на значительные трудности, преимущественно социально-
экономического характера, в ряде регионов страны имеются положительные результаты в
решении вопросов социальной реабилитации лиц, отбывших наказание. Особое внимание в этой
связи привлекает опыт Республики Башкортостан, где в 1997 г. принят Закон "О социальной
адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные
наказания".

2. Если освобождаемые в силу пенсионного возраста или инвалидности являются
нетрудоспособными и нуждаются в специальном уходе, администрация учреждения,
исполняющего наказание, направляет органам социальной защиты представление о помещении
этих лиц в дома инвалидов и престарелых. К представлению прилагается письменная просьба
самого осужденного.

Помещение таких лиц в дома инвалидов и престарелых осуществляется органами
социального обеспечения по месту жительства освобожденного либо в ином месте в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

Статья 181. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания

Комментарий к статье 181

1. В целях успешной адаптации освобождаемых из мест ограничения или лишения свободы к
условиям жизни гражданского общества, а также из соображений гуманности комментируемая
статья предусматривает различные формы материальной поддержки таких лиц в начальный
период после отбытия ими наказания. В настоящее время по ряду объективных причин не все
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осужденные, содержащиеся в ИУ, обеспечены оплачиваемой работой, многие из них имеют низкие
заработки. Поэтому к моменту освобождения они могут нуждаться в материальной помощи,
которая предоставляется администрацией ИУ.

2. Материальная помощь выражается прежде всего в оплате транспортных расходов
освобожденного, который получает бесплатный билет до конечного пункта по избранному месту
жительства.

Обычно освобожденным оплачивается проезд в общих железнодорожных вагонах, но с
учетом особенностей транспортного сообщения с тем или иным населенным пунктом им может
обеспечиваться проезд водным (в каютах 3 класса), автомобильным или воздушным транспортом.
Лицам, нуждающимся в постороннем уходе, несовершеннолетним в возрасте до 16 лет,
беременным женщинам и женщинам, следующим к месту жительства вместе с малолетними
детьми, выдаются билеты в плацкартные вагоны или каюты 2 класса. По желанию осужденного,
при условии доплаты разницы в тарифе, ему могут быть приобретены билеты с более
комфортабельными условиями проезда.

На время следования в пути освобожденные от отбывания наказания обеспечиваются
продуктами питания или, по их желанию, деньгами по установленным нормам. Беременные
женщины и женщины, имеющие малолетних детей, а также освобождаемые больные снабжаются
питанием исходя из норм, установленных в учреждениях для соответствующих категорий
осужденных.

3. Иные формы материальной помощи из числа предусмотренных законом предоставляются
только тем, кто в них нуждается. В частности, по заявлению осужденного ему при освобождении
бесплатно выдается одежда и обувь по сезону. В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 25 декабря 2006 г. N 800 "О размере единовременного денежного пособия, которое может
быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы" при отсутствии у
освобожденного средств ему может быть выдано единовременное денежное пособие в размере
720 руб. Законом не запрещено использование в этих целях и иных средств, например из
общественных фондов помощи осужденным, создаваемых в учреждениях, исполняющих
наказания, за счет финансовых поступлений от благотворительных организаций.

4. В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ освобожденный, как и все граждане, имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. С учетом этого
обстоятельства, а также неограниченного права осужденных на переписку закон в общем порядке
не предусматривает обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, сообщать
о предстоящем освобождении родственников осужденного и иных лиц, кроме предусмотренных ч.
1 ст. 180 УИК. Исключение в этом плане сделано лишь в отношении осужденных
несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, и больных
осужденных, нуждающихся в постороннем уходе. Об их освобождении ставятся в известность
родственники, органы опеки и попечительства, органы и учреждения Минздравсоцразвития
России.

При отсутствии родственников о предстоящем освобождении осужденного могут быть
извещены иные лица, достигшие совершеннолетия и заслуживающие доверия.

Законодателем не определены сроки подобного извещения, а упомянуто лишь о его
заблаговременности. Не указана и форма извещения. Представляется, что по общему правилу
администрация учреждения, исполняющего наказание, должна направлять письменное
уведомление об освобождении осужденного его родственникам, иным лицам, органам и
учреждениям, названным выше, в сроки, указанные в ч. 1 ст. 180 УИК. Однако в отдельных
случаях возможны отступления от этого правила, если, например, незадолго до освобождения
произошло ухудшение состояния здоровья осужденного, поступило известие о невозможности
приезда его родственника и т.п.

При неприбытии родственников и иных лиц, способных сопровождать освобожденного из
числа больных лиц, нуждающихся в постороннем уходе, беременных женщин и женщин, имеющих
малолетних детей, а также несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, освобожденный
направляется к месту жительства в сопровождении работника ИУ.

Статья 182. Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие
виды социальной помощи

Комментарий к статье 182

1. Комментируемая статья лишь в самой общей форме закрепляет права лиц,
освобожденных от наказаний в виде ограничения свободы, ареста или лишения свободы, на
определенные виды социальной помощи. Уголовно-исполнительное законодательство в этой
части должно быть дополнено иными законами. Принятие подобного рода законодательных актов
сдерживается прежде всего отсутствием необходимых экономических условий, однако не
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вызывает сомнения, что в перспективе юридические возможности получения рассматриваемой
категорией лиц помощи в должном объеме будут расширяться. Определенные предпосылки к
этому заложены в действующих федеральных законах и нормативных правовых актах органов
исполнительной власти.

2. Практика показывает, что лица, освобожденные из ИУ, предпочитают трудоустраиваться
самостоятельно, без помощи государственных органов, и в большинстве случаев им это удается.
Вместе с тем они вправе обращаться за содействием в органы федеральной службы занятости по
месту жительства. Пункт 2 ст. 5 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации" относит лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В период вынужденной безработицы гражданин, освобожденный от наказания и
зарегистрировавшийся в органе федеральной службы занятости, вправе получать пособие,
размер и условия выплаты которого определяются вышеназванным Законом.

3. Нормы действующего законодательства о жилье не предусматривают каких-либо особых
или преимущественных прав на его получение лицами, освобожденными от наказания, по
сравнению с другими гражданами. Можно лишь отметить, что при отсутствии жилья
освобожденный вправе обратиться с заявлением о постановке на учет в жилищные органы по
месту своего постоянного проживания для получения жилья в обычном порядке. Возможно также
получение места в общежитии или иного ведомственного жилья, предоставляемого организацией
по месту работы.

Как в период отбывания наказания, так и после освобождения за гражданином сохраняется
право собственности на частное домовладение, в том числе индивидуальное или долевое право
собственности на приватизированную квартиру. Он может получать жилье по наследству,
договору купли-продажи, дарения, приобретать земельные участки под застройку и т.п.

При наличии условий, указанных в законе, возможны: восстановление утраченных прав на
проживание в домах жилищного фонда; прописка (регистрация проживания) у родственников,
супругов и иных граждан.

В ряде регионов по решению местных органов власти и управления, отдельных организаций
созданы центры социальной адаптации, дома ночного пребывания и подобные им организации,
предназначенные для временного проживания лиц, по каким-либо причинам не имеющих жилья. В
них могут обращаться и лица, отбывшие наказание.

4. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 "Об утверждении
примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации" утверждены примерные положения: о социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних; о социальном приюте для детей; о центре
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Основными задачами перечисленных
учреждений являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная
реабилитация и экстренная помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
содействие в их дальнейшем устройстве.

Статья 183. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания

Комментарий к статье 183

1. Опыт борьбы с преступностью в России и других странах показал целесообразность
установления контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания, в целях закрепления
положительных результатов применения к ним уголовно-правовых мер предупреждения рецидива
преступлений. В юридической литературе такой контроль называется криминологическим,
профилактическим, посткриминальным, постпенитенциарным и т.д.

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, выходит за рамки
отношений, регулируемых нормами уголовно-исполнительного права, поэтому комментируемая
статья лишь в общей форме указывает на его применение, а подробная правовая регламентация
предполагается в отдельном федеральном законе, проект которого пока находится на стадии
обсуждения. В настоящее время контроль за отдельными категориями лиц, освобожденных от
отбывания наказания и имеющих судимость, предусмотрен федеральными законами и
ведомственными нормативными правовыми актами.

2. Частью 6 ст. 79 УК РФ предусмотрен контроль за поведением лица, условно-досрочно
освобожденного от отбывания наказания, в течение неотбытой им части срока наказания. Такой
контроль осуществляется в отношении военнослужащих командованием воинских частей и
учреждений, а в отношении других освобожденных - уполномоченным на то специализированным
государственным органом.
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Применяя условно-досрочное освобождение, как указано в ч. 2 ст. 79 УК РФ, суд может
возложить на осужденного обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ. В этом случае орган,
осуществляющий контроль за освобожденным, должен следить за исполнением данным лицом
возложенных на него обязанностей, информировать суд о фактах их неисполнения.

3. Федеральным законом от 21 мая 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусмотрено, что в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в порядке, установленном законодательством
РФ и законодательством субъектов РФ, органы управления социальной защитой населения,
органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи,
органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в рамках своей компетенции проводят индивидуально-профилактическую
работу с определенными категориями несовершеннолетних, включая лиц: условно-досрочно
освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта амнистии
или в связи с помилованием; получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора; освобожденных из учреждений УИС, если они в период пребывания в указанных
учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной
помощи и (или) реабилитации.

Индивидуально-профилактическая работа предусматривает воспитательное воздействие на
несовершеннолетнего, оказание ему различного рода помощи, а также контроль за его
поведением.

Раздел VII. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Глава 23. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Статья 184. Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни

Комментарий к статье 184

1. Часть 2 ст. 20 Конституции РФ определяет, что смертная казнь впредь до ее отмены
может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за
особо тяжкие преступления против жизни. УК РФ смертную казнь предусматривает за
преступления по ч. 2 ст. 105, ст. ст. 277, 295, 317 и 357.

В связи с вступлением России в Совет Европы и взятыми на себя обязательствами отменить
в течение трех лет смертную казнь Президент РФ 16 мая 1996 г. издал Указ N 724 "О поэтапном
сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Совет
Европы по отношению к России занял жесткую позицию по данному вопросу: в своей резолюции N
1111 (1997 г.) он предъявил ультиматум России, пригрозив исключением ее из сообщества в
случае дальнейшего приведения смертных приговоров в исполнение.

Что касается мировой практики применения смертной казни как вида наказания, то в
законодательстве 58 стран она не предусмотрена ни за какие преступления; в 14 странах
смертная казнь может быть применена только при особых обстоятельствах (например, в военное
время); 30 стран хотя и сохранили смертную казнь в своем законодательстве, но не практикуют ее
применение уже более 10 лет. Свыше 90 стран смертную казнь приводят в исполнение довольно
активно; 21 страна расширяет диапазон ее применения. В США смертная казнь применяется в 38
штатах, причем осуждение к ней теперь возможно в случае угона самолета (если это привело к
гибели людей) и убийства заложников.

Россия предприняла шаги по отмене смертной казни явочным путем без внесения
соответствующих изменений в Конституцию РФ, УК РФ, УПК РФ и УИК. Конституционный Суд РФ 2
февраля 1999 г. вынес Постановление, согласно которому судам запрещается выносить смертные
приговоры до создания на всей территории РФ судов присяжных. Таким образом, в России
введены как бы два моратория: один - на вынесение смертных приговоров, другой - на их
исполнение. В 2007 г. ООН приняла резолюцию, рекомендующую всем своим членам отказаться
от смертной казни как вида уголовного наказания.

2. Так как законодательно смертная казнь в Российской Федерации пока не отменена,
необходимо знать порядок ее исполнения.

На законодательном уровне в России исполнение наказания в виде смертной казни впервые
было закреплено в УИК, ранее этот вопрос регулировался ведомственными нормативными
правовыми актами закрытого характера.
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После вынесения судом приговора о применении к осужденному наказания в виде смертной
казни он переводится в одиночную камеру специального отделения СИЗО, где обеспечивается его
усиленная охрана и изоляция. Усиленная охрана выражается в особом порядке несения службы
на посту у камер, где содержатся осужденные к смертной казни. Для их охраны и надзора
выставляется, как правило, специальный пост. Несение службы на этих постах возлагается на
опытных, хорошо знающих порядок несения службы младших инспекторов, физически крепких,
владеющих приемами рукопашного боя. Эти лица при заступлении на службу инструктируются
дежурным помощником начальника ИУ индивидуально.

В обязанности дежурного помощника начальника СИЗО или его заместителя входит личная
проверка охраны камер, где содержатся осужденные к смертной казни. Для передачи осужденным
к смертной казни продуктов питания, книг из библиотеки, покупок из магазина, медикаментов,
писем, документов, а также приема от них писем и заявлений установлен особый порядок,
исключающий возможность захвата заложников из числа персонала ИУ.

В закрытом нормативном акте исчерпывающим образом определены основания и
специальный порядок открывания дверей камер, где содержатся осужденные к смертной казни,
конкретно определены лица, осуществляющие технический осмотр камер, установлены порядок и
периодичность таких осмотров. Перевод осужденных к смертной казни из одной камеры в другую
осуществляется по письменному указанию начальника ИУ.

Во всех случаях вывода осужденных к смертной казни из камер, в том числе на свидания,
прогулку, санитарную обработку, а также при конвоировании по территории ИУ и этапировании, к
ним применяются наручники. Во время таких выводов движение других подозреваемых,
обвиняемых и осужденных в коридоре и по маршруту следования осужденных к смертной казни не
допускается.

Изоляция осужденных к смертной казни обеспечивается посредством их размещения в
специальных камерах, расположенных таким образом, чтобы было максимально ограничено
движение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в непосредственной близости от этих камер.
Двери таких камер оборудуются специальным замковым устройством, исключающим возможность
открывания двери камеры младшим инспектором-дежурным самостоятельно. Кроме того, камеры
оборудуются дополнительными решетчатыми дверьми с замками.

3. Законодатель определил право каждого осужденного к смертной казни на помилование,
которое является актом реализации принципа гуманизма к лицу, совершившему преступление.
Конституция РФ наделила правом помилования только Президента РФ.

В силу исключительности смертной казни и психологического состояния осужденного к ней
существует особый механизм гарантий соблюдения законности при исполнении приговоров к
смертной казни: независимо от того, желает осужденный обращаться с ходатайством о
помиловании или нет, его дело в обязательном порядке будет направлено на рассмотрение
Президенту РФ.

В настоящее время действует правило, согласно которому администрация ИУ обязана
составить акт об отказе осужденного от ходатайства о помиловании. Такой акт составляется в
присутствии прокурора, им удостоверяется и им же один экземпляр акта направляется в
Верховный Суд РФ, а другой - в Генеральную прокуратуру РФ, где составляются соответствующие
заключения.

По результатам рассмотрения дела, если будет поставлена под сомнение законность и
обоснованность приговора, Генеральный прокурор РФ может принести протест на приговор. В
этом случае исполнение приговора приостанавливается до рассмотрения протеста.

В случае отсутствия нарушений законности и установления адекватности совершенного
преступления назначенному наказанию заключения Верховного Суда РФ и Генеральной
прокуратуры РФ предоставляются Президенту РФ для принятия окончательного решения.

4. Основанием для исполнения наказания в виде смертной казни является одновременное
наличие вступившего в законную силу приговора суда и решения Президента РФ об отклонении
ходатайства о помиловании, если осужденный с ним обращался, либо о неприменении
помилования, если осужденный не обращался с ходатайством о помиловании.

Статья 185. Правовое положение осужденного к смертной казни

Комментарий к статье 185

1. После вступления приговора в законную силу осужденный к смертной казни имеет право в
установленном порядке обратиться с ходатайством о помиловании к Президенту РФ. В случае
отказа осужденного от обращения с ходатайством о помиловании администрацией ИУ
составляется соответствующий акт (см. комментарий к ст. 184 УИК).

2. Хотя осужденный к смертной казни и находится в условиях строгой изоляции, он не
изолируется полностью от внешнего мира. Ему предоставляется система прав.
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В основе правового положения осужденных, в том числе осужденных к смертной казни,
лежит статус гражданина РФ, на что специально указывает законодатель (см. комментарий к ст. 10
УИК). Объем возможных к реализации прав определяется УИК исходя из порядка и условий
конкретного вида наказания.

Осужденные к смертной казни не утрачивают гражданство РФ и сохраняют устойчивую
правовую связь человека с государством, которая не прерывается окончательно моментом
исполнения приговора. Например, ст. 14 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле" установлен исключительный порядок погребения умерших после
приведения в исполнение смертной казни, а ст. 66 Федерального закона от 22 октября 1997 г. N
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" на органы внутренних дел возложена обязанность
заявить в орган записи актов гражданского состояния о смерти лица, в отношении которого
исполнено наказание в виде смертной казни.

В точном соответствии с нормами Семейного кодекса РФ о запрете любых форм
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности осужденные к
смертной казни имеют право заключить или расторгнуть брак. Законодатель установил право
осужденных на оформление необходимых гражданско-правовых и брачно-семейных отношений,
из чего следует, что оформляются те отношения, которые нуждаются в урегулировании в связи с
возможным прекращением правоспособности осужденного к смертной казни, обусловленным
приведением приговора в исполнение.

При установлении права осужденных на получение медицинской помощи законодатель
также говорит о необходимой медицинской помощи, т.е. оказываемая осужденным к смертной
казни медицинская помощь обусловливается состоянием их здоровья, определяемым по
соответствующим медицинским показаниям. В стационарах медицинских частей СИЗО
осужденные к смертной казни содержатся изолированно от иных категорий лиц, содержащихся в
СИЗО.

Право осужденных к смертной казни на получение юридической помощи реализуется путем
предоставления им свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание такой
помощи, при этом продолжительность и количество таких свиданий не ограничивается.

Переписка осужденных к смертной казни не ограничивается, однако подлежит цензуре и
регистрации в специальном журнале с указанием даты поступления и отправления писем. Кроме
того, осужденные к смертной казни в полном объеме пользуются правом направления
предложений, заявлений и жалоб по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных
интересов (ст. 15 УИК). Осужденные к смертной казни могут обращаться в вышестоящие органы
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, в суд, органы прокуратуры,
государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, а также в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Предложения, заявления и
жалобы такого рода направляются через администрацию ИУ, в котором они содержатся.
Предложения, заявления и жалобы осужденных к смертной казни, адресованные в органы,
осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и
праздничных дней) направляются по принадлежности.

Несмотря на усиленную изоляцию при содержании осужденных к смертной казни в
учреждениях УИС, законодатель, руководствуясь принципом гуманизма, предоставляет им
возможность поддержания социальных связей. Осужденным к смертной казни предоставляются
свидания только с близкими родственниками. Краткосрочные свидания предоставляются
ежемесячно, длительные свидания законом не предусмотрены.

Предоставлением осужденным к смертной казни свиданий со священнослужителями
реализуется право осужденных на свободу вероисповедания (ст. 14 УИК). Не устанавливая
количество и регулярность таких свиданий, УИК требует обеспечения необходимых мер
безопасности для священнослужителей.

Ежедневно осужденным к смертной казни предоставляется прогулка продолжительностью 30
минут. Прогулка осужденных осуществляется в наручниках, для усиления охраны в группу
младших инспекторов - дежурных по выводу включается старший инспектор (инспектор) группы
специалистов служебных собак.

Размер средств (помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК), разрешенных к ежемесячному
расходованию на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости,
составляет 60% МРОТ (п. "а" ч. 5 ст. 131 УИК).

3. Вступление приговора суда в законную силу является юридически значимым фактом для
определения условий содержания осужденных к смертной казни и объема их прав, возможных к
реализации. Законодатель установил правило, согласно которому после вступления приговора в
законную силу и до разрешения вопроса о помиловании осужденные к смертной казни содержатся
в условиях, предусмотренных для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы в ИК
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особого режима. В эти же условия помещаются до направления в соответствующее ИУ
осужденные к смертной казни, в отношении которых удовлетворено ходатайство о помиловании.

Осужденные к смертной казни, которым отказано в удовлетворении ходатайства о
помиловании или в отношении которых принято решение о его неприменении, содержатся в
условиях, предусмотренных для осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах на
строгом режиме.

Статья 186. Порядок исполнения смертной казни

Комментарий к статье 186

1. В некоторых странах мира процедура исполнения смертной казни имеет открытый
публичный характер, в ряде других она доступна лишь для отдельных категорий граждан, в нашей
же стране законодательно закреплено требование о непубличности исполнения смертной казни.

Требование непубличности смертной казни распространяется не только на процедуру
исполнения приговора, но и на ряд организационно-практических процедур, например по
захоронению тела осужденного. Имеются также особенности осуществления специальных
организационных мероприятий. Так, при этапировании этой категории лиц плановыми
железнодорожными маршрутами, независимо от цели, на открытых листах личных дел
осужденных к смертной казни проставляется надпись: "Для дальнейшего содержания". В заявке на
конвоирование обязательно указывается количество конвоируемых лиц, на справках по личным
делам осужденных к смертной казни по диагонали наносится красная полоса.

Согласно международным нормам приведение приговора в виде смертной казни в
исполнение должно осуществляться таким образом, чтобы причинить как можно меньше
страданий осужденному. Эти нормы рекомендуют применять расстрел, разряд электрического
тока, газ, смертельные инъекции. В Российской Федерации единственным способом исполнения
приговора в виде смертной казни является расстрел.

2. Присутствие при исполнении смертной казни лиц, перечисленных в ч. 2 комментируемой
статьи, обусловлено необходимостью подтверждения факта исполнения приговора.

После тщательного изучения всех материалов, являющихся основанием для исполнения
смертной казни, прокурор дает указание о доставке осужденного к смертной казни в камеру для
расстрела. После доставки осужденного происходит ознакомление и сверка данных по его
личному делу. По результатам проверки составляется (без использования оргтехники)
соответствующий акт. После этого прокурором объявляется указ Президента РФ об отклонении
ходатайства о помиловании либо об отсутствии оснований для применения помилования и дается
указание о приведении приговора в исполнение.

3. Исполнение приговора заканчивается наступлением смерти осужденного и ее
констатацией в протоколе, подписываемом прокурором, врачом и представителем учреждения, в
котором приговор приведен в исполнение. Захоронение тела осужденного осуществляется
администрацией учреждения, где приговор приведен в исполнение. Захоронение осуществляется
на кладбище в специально отведенном месте; место захоронения родственникам не сообщается.

Администрация учреждения, исполнившего наказание в виде смертной казни, обязана
поставить в известность об этом суд, вынесший приговор, а также одного из близких
родственников осужденного, выдав этому родственнику свидетельство о смерти осужденного и все
оставшиеся от него вещи, документы, деньги и другие предметы.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ

Глава 24. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ

Статья 187. Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных

Комментарий к статье 187

1. В последние годы условное осуждение в России применяется достаточно широко. Так, в
2003 г. оно было применено к 1050491 осужденному, в 2004 г. - к 1043532 осужденным, в 2005 г. - к
997941 осужденному, в первом полугодии 2006 г. - к 728463 осужденным. Удельный вес условно
осужденных в общем числе всех лиц, состоящих на учете в УИИ, составил за эти годы в среднем
89%. Эта тенденция сохранилась и в 2007 г.

2. Комментируемая статья возлагает основные обязанности по осуществлению контроля в
отношении условно осужденных на УИИ. В контроле за условно осужденными
несовершеннолетними кроме УИИ должны участвовать и другие органы и учреждения, входящие в
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систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (см. комментарий
к ст. 183 УИК).

В отношении условно осужденных военнослужащих согласно ч. 1 комментируемой статьи
контроль осуществляется командованием их воинских частей. При этом оно действует в
соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами Минобороны России.

3. В процессе контроля могут возникать различные проблемы, решить которые УИИ без
помощи органов внутренних дел не в состоянии, например при изучении поведения условно
осужденного в быту, общественных местах, при розыске осужденного и др. Поэтому закон
позволяет привлекать к контролю за условно осужденными участковых уполномоченных,
сотрудников криминальной милиции и других служб органов внутренних дел. Однако их участие в
осуществлении контроля носит эпизодический характер и не снимает с УИИ ответственности за
поведение условно осужденных, находящихся под ее контролем.

Статья 188. Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных

Комментарий к статье 188

1. Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных определяется
комментируемой статьей и гл. V Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Минюста России от 12
апреля 2005 г. N 38. В комментируемой статье определены основные направления деятельности
УИИ по контролю за условно осужденными: 1) персональный учет условно осужденных в течение
испытательного срока; 2) контроль за соблюдением условно осужденным правопорядка; 3)
контроль за исполнением возложенных судом на условно осужденного обязанностей; 4)
исполнение назначенного условно осужденному дополнительного наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 5)
взаимодействие с соответствующими службами органов внутренних дел и командованием
воинских частей по осуществлению контроля за условно осужденным; 6) взаимодействие с судом
в части исполнения приговора об условном осуждении (о понятии и целях контроля за поведением
осужденных см. комментарий к ст. 183 УИК).

К числу задач, решаемых при этом УИИ, относятся: 1) изучение личности условно
осужденного, условий его жизни и ближайшего окружения; 2) сбор и анализ информации о
поведении данного лица по месту работы (учебы) и в быту, позволяющей судить о его
исправлении, возможности досрочной отмены условного осуждения и снятии с него судимости,
сокращения либо продления испытательного срока; 3) информирование компетентных органов о
совершенных условно осужденным в течение испытательного срока правонарушениях для
привлечения его к установленной законом ответственности, о фактах невыполнения возложенных
на него судом обязанностей; 4) подготовка представлений в суд о полной или частичной отмене
либо дополнении установленных для условно осужденного обязанностей, о продлении
испытательного срока, об отмене условного осуждения с освобождением от наказания либо с
применением назначенного наказания.

Контроль за условно осужденными осуществляется с соблюдением принципов уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства и не направлен на причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства.

2. Закон наделяет УИИ определенными властными полномочиями, необходимыми для
осуществления контроля. Из текста ч. ч. 4, 5 комментируемой статьи следует, что УИИ имеют
право приглашать условно осужденного для бесед, требовать от него отчета о своем поведении,
выносить в установленном порядке постановления о принудительном приводе в случае неявки
условно осужденного без уважительных причин, а также проводить первоначальные розыскные
мероприятия при уклонении его от отбывания наказания либо когда его местонахождение
неизвестно. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729 "Об
утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной
численности" сотрудники УИИ имеют право посещать осужденных по месту их нахождения,
включая место жительства и работы, в целях контроля за поведением, соблюдением ими
установленных обязанностей или запретов. Кроме того, УИИ могут влиять на режим
осуществления контроля, который во многом зависит от количества и характера возложенных
судом на условно осужденного обязанностей (см. комментарий к ст. 190 УИК).

3. В случае призыва на военную службу условно осужденный снимается с учета УИИ, а
командованию воинской части по месту его службы направляется приговор суда и сведения о
поведении условно осужденного в период нахождения на учете в УИИ, о примененных к нему
правоограничениях и т.п. Для обеспечения надлежащего контроля за условно осужденным
законом предусмотрен десятидневный срок, в течение которого командование воинской части
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должно сообщить в УИИ о постановке условно осужденного на учет. При отсутствии такого
сообщения УИИ должна направить в воинскую часть соответствующий запрос.

По окончании условно осужденным военной службы командование воинской части в тот же
срок должно сообщить УИИ по месту жительства условно осужденного о его убытии из части. Если
при этом испытательный срок не истек, УИИ ставит условно осужденного на учет и проводит иные
мероприятия по осуществлению контроля.

Статья 189. Исчисление испытательного срока

Комментарий к статье 189

1. Порядок исчисления срока испытания при условном осуждении определяется нормами
уголовно-процессуального права. Согласно п. 7 ч. 1 ст. 308 УПК РФ при применении условного
осуждения суд в приговоре устанавливает длительность испытательного срока и обязанности,
которые возлагаются при этом на осужденного. В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при условном
назначении лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания
испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а при назначении
наказания в виде лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев и не
более пяти лет.

В ч. 4 ст. 390 УПК РФ указано, что приговор обращается к исполнению судом первой
инстанции в течение трех суток со дня его вступления в законную силу или возвращения
уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции. Испытательный срок
условного осуждения начинает исчисляться со дня вступления приговора в законную силу, а
исполнение условно осужденным возложенных на него судом обязанностей - со дня получения
УИИ копии приговора, который является и днем постановки условно осужденного на учет.

О постановке условно осужденного на учет немедленно извещаются суд, вынесший
приговор, администрация и общественные организации по месту работы (учебы) осужденного.
Если условно осужденный является военнообязанным и достиг призывного возраста, то в
известность ставится военный комиссариат.

После постановки на учет условно осужденный приглашается на беседу к начальнику органа
внутренних дел, к которому относится УИИ, или его заместителю. В ходе беседы условно
осужденному разъясняются особенности его правового статуса в период испытательного срока,
обязанности по отношению к УИИ, содержание ограничений, указанных в приговоре суда, меры
ответственности, предусмотренные ст. 190 УИК. При постановке на учет несовершеннолетнего
условно осужденного беседа с ним может проводиться в присутствии его родителей или
заменяющих их лиц.

2. Снятие с учета УИИ влечет за собой отмену всех ограничений, возложенных на условно
осужденного судом, и прекращение обязанностей данного лица перед УИИ. В тексте
комментируемой статьи названо лишь одно основание снятия с учета УИИ - истечение
испытательного срока. Однако возможно снятие с учета УИИ и по иным основаниям: при
осуждении к лишению свободы за новое преступление; в случае отмены условного осуждения
досрочно в связи с тем, что условно осужденный своим поведением доказал свое исправление;
при отмене условного осуждения с направлением этого лица в места лишения свободы; в случае
смерти условно осужденного или признания его судом недееспособным; при переезде условно
осужденного в другое место проживания. В последнем случае снятие с учета УИИ не влечет
прекращения контроля. Документы условно осужденного направляются в УИИ по новому месту
жительства условно осужденного.

Статья 190. Ответственность условно осужденных

Комментарий к статье 190

1. Комментируемая статья регламентирует порядок реализации ответственности условно
осужденного, не выполняющего предписания суда о правомерном поведении в течение
испытательного срока и выполнении определенных обязанностей (например, не менять
постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления; не посещать определенные
места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании; осуществлять
материальную поддержку семьи).

Невыполнение условно осужденным вышеназванных предписаний может повлечь
следующие правовые последствия: 1) возложение судом на условно осужденного дополнительных
обязанностей; 2) продление испытательного срока; 3) отмену условного осуждения и исполнение
назначенного приговором суда наказания. Каждая из этих мер может быть применена судом лишь
при наличии соответствующего представления органа, осуществляющего контроль за поведением
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осужденного. Поэтому комментируемая статья определяет основания направления в суд таких
представлений.

2. Из текста комментируемой статьи (ч. ч. 1, 2) следует, что представление о возложении
дополнительных обязанностей или продлении испытательного срока условно осужденному может
быть направлено УИИ или командованием воинской части в суд лишь при неоднократных
нарушениях условно осужденным общественного порядка либо неоднократном неисполнении
возложенных на него обязанностей и законных требований УИИ или командования воинской части.
Такой вывод следует из указаний закона о том, что при нарушении условно осужденным
возложенных на него обязанностей направлению представления в суд должно предшествовать
письменное предупреждение условно осужденного о возможности отмены условного осуждения.
Факты совершения административных правонарушений должны быть подтверждены
соответствующими протоколами.

Сравнительный анализ норм уголовного и уголовно-исполнительного права показывает, что
в случае совершения условно осужденным неосторожного преступления либо умышленного
преступления небольшой тяжести вопрос об отмене условного осуждения, продлении
испытательного срока или возложении на условно осужденного дополнительных обязанностей
рассматривается судом по собственной инициативе и внесение соответствующего представления
УИИ (командования воинской части) необязательно. При совершении преступления средней
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления представления УИИ (командования воинской
части) не требуется, поскольку условное осуждение отменяется в обязательном порядке.

3. Представление об отмене условного осуждения вносится УИИ или командованием
воинской части, как указано в ч. 4 комментируемой статьи, в случаях: 1) систематического или
злостного неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностей; 2) если
условно осужденный скрылся от контроля. При этом понятие систематического неисполнения
обязанностей раскрывается в ч. 5, а понятие скрывающегося от контроля условно осужденного - в
ч. 6 комментируемой статьи. Понятие злостного неисполнения обязанностей в законе не
раскрывается. Можно предположить, что злостность здесь рассматривается как синоним
систематичности.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ч. 3 ст. 74 УК РФ в качестве основания
отмены условного осуждения названо лишь систематическое или злостное неисполнение условно
осужденным возложенных на него судом обязанностей и не упоминается о случаях, когда
осужденный скрылся от контроля. Кроме того, ни в упомянутой уголовно-правовой норме, ни в ч. 4
комментируемой статьи не выделено в качестве основания отмены условного осуждения
систематическое совершение условно осужденным административных правонарушений в течение
испытательного срока. Представляется, что в этих случаях имеет место некоторое
несовершенство закона, прежде всего уголовного.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО КОНФИСКАЦИИ ПО ПРИГОВОРУ СУДА

Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ввиду принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ "О приведении
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в
соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации" и Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" существенным образом
была изменена правовая основа функционирования УИС России. Кроме того, Президент РФ
Указом от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти" образовал в составе Минюста России Федеральную службу исполнения наказаний,
передав ей функции Минюста России по обеспечению исполнения уголовных наказаний,
содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей,
этапирования, конвоирования, а также контроля за поведением условно осужденных и
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, за исключением
функций по принятию нормативных правовых актов. Таким образом, изменилась и
организационная основа функционирования УИС России. В связи с этим нам представляется
уместным здесь привести прогноз развития ситуации в УИС, который мы давали во втором
издании Комментария.
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"Во-первых, существенного снижения числа лиц, осужденных ко всем видам наказаний, в
ближайшее время не произойдет, изменения возможны лишь в их структуре и видах.

Во-вторых, следует ожидать снижения числа лиц, осужденных к исправительным работам,
так как последние теперь назначаются лишь лицам, не имеющим основного места работы. В
настоящее время два вида наказания - обязательные работы и исправительные работы являются
конкурирующими институтами. Трудоустраивать лиц, осужденных к этим видам наказаний, должны
органы местного самоуправления, но ассигнований из федерального бюджета на открытие новых
рабочих мест для этой категории осужденных не предусматривается, а местные бюджеты
являются весьма скромными, чтобы рассчитывать на их возможности в этом отношении. Поэтому
суды будут вынуждены переходить на иные виды наказаний, в том числе и на более широкое
применение лишения свободы.

В-третьих, ограничение свободы и арест как виды уголовных наказаний бесперспективны,
так как соответствующая материально-техническая база для их применения создана не будет.
Арест как вид наказания целесообразно сохранить лишь в отношении осужденных
военнослужащих, так как он сейчас исполняется на гауптвахтах.

В-четвертых, существенно увеличится численность лиц, содержащихся в СИЗО, за счет
"краткосрочников" - лиц, осужденных к лишению свободы на срок от двух до шести месяцев (в
соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ). По прогнозам, к аресту ежегодно могут осуждаться 70 - 80 тыс.
человек, но в связи с его неприменением, а также указанным изменением уголовного
законодательства вся эта масса осужденных осядет в СИЗО. Поэтому помещения,
функционирующие в режиме СИЗО в колониях, ликвидировать нельзя, наоборот, их число
придется даже увеличивать.

В-пятых, количество осужденных, содержащихся в колониях и тюрьмах, не уменьшится,
наоборот, возможен его определенный рост (даже в ВК, прежде всего за счет отмены условного, в
том числе и двойного, осуждения). С учетом открытия в ВК участков, функционирующих как ИК
общего режима, численность осужденных в них возрастет.

В-шестых, будет иметь место тенденция роста числа лиц, осужденных к штрафу (в связи с
введением рассрочки его уплаты до трех лет) и условно осужденных (тем более что условное
осуждение теперь может быть соединено с дополнительными видами наказания и назначено на
срок до восьми лет).

Другие виды наказаний без изоляции от общества в своем применении не претерпят каких-
либо заметных перемен.

Указанные выше изменения в правовой основе функционирования УИС обязательно
потребуют реформирования организационно-штатных структур системы управления.

Принципиальных и существенных изменений в структурах аппарата управления УИС ввиду
образования ФСИН не произойдет, так как функционирующая ныне система управления в целом
обеспечивает на удовлетворительном уровне выполнение стоящих перед УИС задач. Изменения
возможны в основном в связи с упразднением дублирующих служб и сокращением численности
управленческого аппарата.

В системе управления УИС явно лишними звеньями являются аппараты управления на
уровне федеральных округов, которые выступают сугубо дублирующими субъектами без какой-
либо четко выраженной степени ответственности за состояние дел в округе. В целом
федеральные округа выполнили поставленную перед ними задачу и в принципе безболезненно
могут быть ликвидированы.

Головной болью ФСИН в самое ближайшее время станут УИИ, на которых лежит вся
организация работы по исполнению наказаний без изоляции от общества. Следует отметить, что
на январь 2004 г. на учете УИИ находилось 631569 человек (а в колониях, тюрьмах и СИЗО на этот
же период находилось 846967 человек). При этом учреждений закрытого типа почти в два раза
меньше, чем УИИ (1014 против 1958). Однако если в УИС по штату числится 343263 сотрудника (в
том числе 80505 человек гражданского персонала), то из них в составе УИИ занято всего немногим
более 4 тыс. человек. К тому же в России около 2,5 тыс. районов и городов без районного деления,
в то время как УИИ - менее 2 тыс. Иначе говоря, имеется большое число межрайонных УИИ, что в
условиях территориальных особенностей России и ее транспортной системы не позволит данным
УИИ надлежащим образом организовать работу с осужденными (особенно контроль за их
поведением).

В связи со сказанным количество УИИ должно быть доведено до числа районов и городов
без районного деления, а численность каждой из УИИ - минимум до 12 - 15 сотрудников. Общая
штатная численность данной службы должна быть доведена до 35 - 40 тыс. сотрудников. Только в
этом случае могут быть на удовлетворительном уровне охвачены контролем со стороны УИИ все
осужденные, состоящие в них на учете.

Правительством РФ необходимого количества средств для финансирования такой
масштабной службы, естественно, выделено не будет, поэтому следует изыскивать внутренние
резервы, прежде всего за счет сокращения, слияния (а то и ликвидации) многих организационных
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структур как центрального аппарата, аппарата федеральных округов, служб на уровне субъектов
РФ, так и непосредственно администраций колоний, тюрем, СИЗО. Возможности для этого
имеются достаточно широкие. Следует иметь в виду и реформирование производственного
сектора УИС, в результате чего может высвободиться большое число штатных единиц.

Для осуществления подобных преобразований требуется пересмотреть систему взглядов на
УИС в целом. Если же оставить службу исполнения наказаний без изоляции от общества в
прежнем состоянии (добавив туда тысячу-другую работников), то положительные результаты от ее
деятельности вряд ли возможны.

Существенные изменения в управлении УИС ожидаются в связи с образованием ФСИН в
качестве самостоятельного органа федеральной исполнительной власти. Федеральный закон от
11 июня 2004 г. N 58-ФЗ лишил Минюст России основных функций по руководству УИС, оставив
лишь функции нормотворческой деятельности. По существу, Минюст теперь не отвечает за
результаты деятельности УИС. Это обстоятельство внесет существенные изменения в процесс
управления УИС".

Данный прогноз мы давали в июле 2005 г., и на момент выхода третьего издания
Комментария к УИК РФ (октябрь 2006 г.) он в основном подтвердился. Значительно выросла
численность лиц, содержащихся в учреждениях УИС, возросла преступность среди осужденных,
увеличилось число случаев массовых неповиновений и групповых хулиганских действий. Иными
словами, состояние оперативной обстановки в УИС оставляет желать много лучшего.

Все более значимой становится проблема привлечения к труду осужденных. Сейчас
наступило время тревожных ожиданий в связи с решением Правительства РФ о распространении
процедур банкротства на предприятия УИС, в связи с чем вполне понятным является желание
ФСИН сохранить это производство хотя бы в форме учебно-производственных комплексов. Если
эта идея не будет претворена в жизнь, то для УИС (да и страны в целом) наступят трудные
времена, когда миллион человек будет сидеть без работы со всеми вытекающими отсюда
негативными последствиями.

В то же время произошли определенные положительные сдвиги в отношении увеличения
штатной численности УИИ (почти в два раза), начался процесс укрепления материально-
технической базы их функционирования. Однако ожидать в скором времени высокой
эффективности от исполнения наказаний без изоляции от общества по вышеуказанным причинам
пока еще рано; необходимо постоянно наращивать положительный потенциал движения в
направлении укрепления организационно-управленческих и ресурсных основ функционирования
этой службы. В последнее время Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
В.П. Лукин активно ратует за выделение УИИ из состава ФСИН в качестве самостоятельной
федеральной службы. Эта идея неконструктивна по многим основаниям. Суть проблемы не в
самостоятельности данной службы, а в отношении общества и государства к ней самой: может ли
в нынешних российских условиях система наказаний без изоляции от общества быть достаточно
эффективной, и если может, то какие шаги для этого необходимо предпринять.

По состоянию на февраль 2008 г. ситуация в УИС России осложнилась еще больше. И это не
только волна бунтов, злостного неповиновения осужденных, прокатившаяся в последнее время по
стране. УИС вступила в полосу масштабных перемен по многим направлениям своей
деятельности (изменения в сфере труда осужденных, отмена таких видов наказания, как арест и
ограничение свободы (трансформация их в совершенно новые институты, ранее в России вообще
не применявшиеся и взятые из зарубежного опыта), ликвидация нормы об оставлении лиц,
достигших 18-летнего возраста, в ВК и др.).

По существу, речь идет об изменении уголовно-исполнительной политики, а это всегда
связано с большими трудностями, преодоление которых займет достаточно большой отрезок
времени. Так что надеяться на стабильность в УИС довольно трудно. Наоборот, нужно быть
готовыми к различного рода осложнениям, а в итоге - к ужесточению карательной политики
государства в целом, так как обстановку в местах лишения свободы либеральными методами вряд
ли удастся нормализовать.
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Арест - 12 (9) <1>, 13 (2), 14 (4), 15 (3, 4), 16 (8, 12), 18 (1), 20 (3), 33 (2), 36 (2), 42 (7), 68 - 72,
149 - 154, 168 (1/в), 173 (1, 2, 4), 174 (1), 180 (1), 181 (1, 4), 182

--------------------------------
<1> Цифрами обозначены номера статей УИК, в скобках - части (пункты) статей. Дробь в

скобках означает: числитель - часть статьи, знаменатель - пункт этой части.

Б

Безопасность осужденных - 10 (1), 13, 24 (5), 68 (3), 73 (1), 81 (2), 82 (1), 84 (1), 86, 127 (1),
156 (1)

Беременные женщины осужденные - 20 (1), 88 (5), 99 (5, 6), 100, 106 (2), 107 (3), 177, 181 (4).
См. также Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей

Болезнь осужденного - 20 (1), 26 (3), 42 (4, 7), 49 (4), 68 (3), 81 (2), 99 (5), 172 (е), 175 (5, 6, 8)
Больные осужденные - 14 (6), 18 (3), 76 (2), 80 (5), 90 (2), 96 (2), 97 (3), 99 (6), 101 (2)

В

Виды исправительных учреждений - 20 (1), 74, 78, 82 (1), 110 (2)
Военная подготовка осужденных военнослужащих - 163
Воспитательная работа - 9 (2), 33 (3), 39 (3), 43 (1), 54 (1), 56, 109, 110, 112 (5), 146, 165, 180

(2)
Воспитательные колонии см. Колонии воспитательные
Выезды осужденных - 48 (3), 49 (2), 50 (3/в), 57 (1/в), 97, 104 (4), 162

Г

Гауптвахта - 16 (12), 149, 151, 168 (2)

Д

Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в
пространстве и во времени - 6

Дисциплинарная воинская часть - 15 (3, 4), 16 (2, 12), 20 (3), 33 (2), 36 (2), 155 - 160, 162, 164 -
169, 171, 173 (1), 174 (1)

Дисциплинарный изолятор см. Изолятор дисциплинарный
Должностные лица - исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и

взыскания к осужденным к лишению свободы - 119; воспитательной колонии, применяющие меры
поощрения и взыскания к осужденным - 138

Е

Единые помещения камерного типа - 92 (3), 93 (1), 94 (1, 2, 4), 104 (4), 111 (7), 115 (1/д), 117
(4, 6, 7), 118

Ж

Жалобы осужденных - 12 (4, 5), 15, 20 (2)

З

Задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации - 1
Зачет времени - пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части

в общий срок военной службы - 171; отбывания ареста в общий срок военной службы - 153 (1, 4)
Заявления осужденных - 12 (4, 5), 13 (2, 3), 15, 89 (4), 97 (5), 106 (3), 158 (6)
Злостное - нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к

лишению свободы - 103 (6), 116; уклонение от отбывания обязательных работ - 29 (2), 30;
уклонение от отбывания исправительных работ - 46; уклонение от отбывания ограничения
свободы - 58; уклонение от уплаты штрафа - 32
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И

Изменение - вида исправительного учреждения - 20 (1), 78; порядка и условий отбывания
наказаний - 12 (1), 82 (1), 166; места жительства - 26 (1), 37, 40 (5); места работы - 37, 40 (5); места
отбывания исправительных работ - 39 (3); трудового договора - 34 (2/в)

Изолятор - следственный - 16 (9), 74 (1), 75, 77, 77.1, 77.2, 96 (1), 97 (1), 120 (1), 122 (1), 124
(1), 127 (3), 130 (1), 132 (2); дисциплинарный - 14 (5), 58 (2/в, 4), 60 (2), 92 (3), 93 (1), 94 (4), 116 (2),
117 (4), 136 (б), 137; штрафной - 14 (5), 71 (2), 92 (3), 93 (1), 94 (1, 2), 115 (1/в), 116 (2), 117 (4, 7),
118

Исправительные работы см. Работы исправительные
Исправительный центр - 14 (3), 16 (2, 7), 36 (2), 47 - 60
Исправление осужденных - 1, 2 (2), 6 (2), 8, 9, 10 (1), 23 (1), 56 (2), 82 (2), 103 (5), 108 (3), 109

(1, 2), 110 (1), 111 (2, 3), 112 (4), 113 (4), 139 (1), 141 (1), 155 (3), 156 (1), 165 (2), 167 (2), 175 (1)
Исчисление - испытательного срока - 189; срока исправительных работ - 42; срока

обязательных работ - 27; срока лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью - 36; срока ограничения свободы - 49

К

Карантинное отделение в исправительном учреждении - 79 (2), 132 (3)
Колонии - воспитательные - 16 (9), 72 (1), 74 (1, 9), 77.1 (1, 2), 81 (1), 89 (3), 90 (1/а), 96 (1), 97

(1), 99 (1, 5), 104 (4), 132 - 142; исправительные - 14 (5), 16 (9, 10), 74 (1 - 7, 9), 77 (1, 3), 77.1 (1, 2),
78 (2, 4), 80 (4), 81 (1), 87 (1, 4), 96 (1), 97 (1, 2), 99 (1), 113 (1/з), 115 (1/в, г), 120 - 127, 130 (1), 140,
177 (1)

Колонии-поселения - 16 (9), 74 (2, 3), 78 (2/в, г, 3, 4/а, б), 113 (2), 115 (2, 3), 128, 129
Контроль - администрации - 28 (1), 43 (1), 60 (1), 83, 91 (2), 92 (5), 111 (1); командования

(представителей) воинских частей - 16 (13), 159 (2), 160 (2), 190 (4, 6); ведомственный - 21; органов
государственной власти - 19; судебный - 20; уголовно-исполнительных инспекций - 16 (13), 25 (3),
33 (3), 39 (3), 44 (1), 177 (7), 178, 183, 187, 188, 189 (2), 190 (4, 6); общественных небюджетных
комиссий и объединений - 23 (2), 24 (1/д)

Л

Лечебные исправительные учреждения и лечебно-профилактические учреждения - 16 (9), 74
(1, 8), 80 (4), 88 (6), 99 (1), 101 (2), 118 (5)

Лишение - права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью - 16 (2), 20 (3), 33 - 38, 173 (1), 188 (2); специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград - 16 (3), 20 (3), 61; права просмотра
кинофильмов см. Просмотр осужденными кинофильмов и телепередач

М

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы см. Ответственность
материальная

Материально-бытовое обеспечение осужденных - к ограничению свободы - 51; к аресту - 72;
к лишению свободы - 99, 139 (2); беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих
детей - 100; военнослужащих - 170

Медицинское (медико-санитарное) обслуживание (обеспечение) осужденных - к ограничению
свободы - 52; к аресту - 72; к лишению свободы - 101; военнослужащих - 170

Меры - медицинского характера - 18, 116 (1); поощрения и взыскания, применяемые к
осужденным к ограничению свободы - 54 (1), 57, 58 (2), 59, 60 (2); поощрения и взыскания,
применяемые к осужденным к аресту - 71; поощрения и взыскания, применяемые к осужденным
военнослужащим - 153, 167 - 169; поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению
свободы - 92 (3), 103 (6), 109 (2), 113 - 115, 117, 119, 120, 122, 124 (1), 127 (3), 130 (1), 132 (2, 3),
134 - 138; поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к исправительным работам - 43
(1), 46 (2)

Места отбывания - ареста - 68, 149; исправительных работ - 39 (3); лишения свободы - 73;
наказания - 12 (5), 17, 48, 50 (9), 58 (1 - 3), 76 (1), 97 (11); ограничения свободы - 47; содержания в
дисциплинарных воинских частях - 155

Минимальный размер оплаты труда - 69 (2), 113 (1/ж), 118 (2/а), 121 (1/а, 4/а), 123 (1/а, 2/а,
3/а), 125 (1/а, 2/а, 3/а), 131 (4/а, 5/а), 133 (1/а, 2/а, 5/а), 161
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Н

Надзор - за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания - 15 (4); за
осужденными - 50 (3), 54 (1), 60, 82 (1), 85 (2), 121 (3), 129 (1/а), 133 (4), 156 (1); прокурорский - 22,
24 (1/б); санитарный - 101 (5)

Направление осужденных к месту отбывания наказания - 48, 75, 151

О

Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных - 14
Образование осужденных - 9 (2), 53 (4), 55 (1), 69 (2), 108, 112, 141
Обращения осужденных - 15. См. также Жалобы осужденных, Заявления осужденных,

Ходатайства осужденных
Обыски - 50 (7), 82 (5, 7)
Обязанности - администрации - 12 (1), 17, 28, 34, 43, 54, 55, 75 (2), 82 (4), 83 (2), 103 (1), 180,

186 (4); командования (командиров) воинских частей - 165 (2), 188 (3); должностных лиц
учреждения, исполняющего наказания - 13 (2); осужденных - 10 (2 - 4), 11, 26, 31 (1, 3), 37, 40 (1, 5),
50 (3, 8), 82 (1), 98 (1), 102 (1), 103 (1), 129 (1/б), 156 (1, 2), 158 (4), 160 (2), 188 (4), 190 (1, 2, 4, 5);
органов местного самоуправления - 47 (3); органов, правомочных аннулировать разрешение на
занятие определенной деятельностью - 35; уголовно-исполнительных инспекций - 173 (6), 177 (8),
188 (1)

Обязательные работы см. Работы обязательные
Ограничение - по военной службе - 16 (12), 20 (3), 143, 145, 147, 148, 174; свободы - 12 (9), 13

(2), 14 (3), 16 (7), 18 (1), 20 (3), 33 (2), 36 (2), 47 - 60, 173 (1, 2, 4), 175 (7, 9, 12), 180 (1), 181 (1, 4),
182

Одиночная камера - 14 (5), 92 (3), 93 (1), 94 (1, 2, 4), 104 (4), 115 (1/г), 117 (4), 118, 127 (1), 131
(1), 153 (2), 168 (2), 184 (1)

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях - 84
Оплата - проезда осужденных - 181 (3); труда осужденных - 50 (3/д), 70, 105, 106
Организация учебно-воспитательного процесса - 141, 142 (1)
Освобождение осужденных - из дисциплинарного изолятора - 137 (3); из-под ареста,

исправительных центра, учреждения - 36 (2), 49 (2), 108 (1); из-под стражи - 48 (3), 121 (3); от
наказания - 2 (2), 20 (1), 26 (3), 42 (4), 49 (4), 54 (1), 55 (2/а), 57 (2), 82 (9), 97 (1/а), 148, 172 - 175,
177 (3, 4, 6), 178 (1, 5), 180 (1, 2), 181 (4); от работы - 99 (5), 112 (3), 158 (4)

Основания - исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера -
7, 184 (4); применение мер безопасности - 86; освобождения от отбывания наказания - 55 (2/а), 172

Основные - виды наказаний - 33 (2), 36 (3); средства исправления осужденных - 9, 155 (3);
требования режима в исправительных учреждениях - 82; права осужденных - 12; обязанности
осужденных - 11; формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы -
110

Особенности - материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин,
кормящих матерей и женщин, имеющих детей - 100; правового положения осужденных
военнослужащих - 154; применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях - 135; режима в дисциплинарной воинской части - 157

Оставление - в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших
совершеннолетия - 139; осужденных в следственном изоляторе (тюрьме) - 77, 77.1 (1, 2)

Отбывание осужденными всего срока наказания в одном арестном доме (исправительном
учреждении) - 68 (2), 81

Ответственность - за выполнение установленных санитарно-гигиенических и
противоэпидемических требований - 52 (4), 101 (3); за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания - 46; за нарушение порядка и
условий отбывания ограничения свободы и за злостное уклонение от отбывания ограничения
свободы - 58; осужденных к обязательным работам - 29; за неисполнение приговора суда о
лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
- 38; за неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей - 11 (6); материальная -
102, 103 (6); условно осужденных - 190; уголовная - 77.2, 97 (11)

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим
детей - 20 (1), 26 (3.1), 42 (5), 49 (5), 175 (9), 177, 178

П
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Перевод осужденных - 13 (3), 43 (1), 53 (2, 3), 55 (2/б), 68 (3), 77.1 (1, 2), 78 (2 - 4), 81 (2), 87
(3, 4), 115 (1/г - е), 117 (4 - 7), 118 (5), 120 (2 - 7), 122 (2 - 4, 6 - 8), 124 (2 - 4, 6 - 8), 127 (3 - 5), 129
(3), 130 (5, 6), 132 (3 - 10), 134 (г), 135 (4), 140, 145 (2), 153 (2), 154 (2), 166 (1, 3)

Перемещение осужденных - 76, 145
Переписка осужденных - 12 (5), 91, 160
Питание осужденных - 51 (4), 69 (2), 76 (4), 82 (9), 88, 99 (3 - 7), 101 (4), 113 (1/ж), 118 (1, 2/а),

119 (2/б), 121 (1/а, 2/а, 4/а), 123 (1/а, 2/а, 3/а), 125 (1/а, 2/а, 3/а), 127 (6), 131 (4/а, 5/а), 133 (1/а, 2/а,
3/а, 5/а), 137 (1), 138 (2/б), 139 (2), 161, 166 (2/а), 170 (6), 181 (1, 3), 185 (2/з)

Получение осужденными - посылок, передач и бандеролей - 69 (2), 90, 113 (1/г), 114 (2), 118
(1), 137 (1), 159; изданий - 95 (2); денежных переводов - 91; образования см. Образование
осужденных; помощи см. Помощь осужденным

Помещения камерного типа - 14 (5), 92 (3), 93 (1), 94 (1, 2, 4), 104 (4), 111 (7), 115 (1/г, е), 117
(4 - 7), 118, 125 (3)

Помощь - администрации - 112 (5), 142; командованию воинской части - 165 (3);
освобождаемым лицам - 2 (2), 6 (2), 181, 182; осужденным - 1 (2), 12 (6, 6.1, 8), 51 (3), 52 (1), 69 (2),
72 (2), 89 (4), 91 (2), 100 (4), 101 (1, 5), 111 (3), 158 (6), 181, 182, 185 (2/б, в)

Порядок - исполнения (отбывания) наказания - 2 (2), 9 (2), 11 (2), 12 (11), 25, 31, 33, 39, 40 (1),
50, 54 (1), 69, 82 (1), 118 (2/в.1), 127 (6), 143, 152, 156 (1); замены свидания - 89 (3); исполнения
смертной казни - 186; использования технических средств надзора и контроля - 83 (3);
медицинского освидетельствования - 175 (8); направления осужденных в исправительные
учреждения - 75 (1); перевода осужденных - 81 (2); перемещения осужденных - 76 (6); применения
амнистии - 175 (4); применения мер поощрения и взыскания - 59, 71 (3), 114, 117, 137, 169;
производства обысков и досмотров - 82 (7); производства удержаний из заработной платы
осужденных - 44; проведения свидания - 89 (1); обращения с ходатайством о помиловании - 176;
оказания осужденным медицинской помощи - 101 (5); оказания помощи освобождаемым лицам - 2
(2); освобождения от наказания - 2 (2); общественный - 58 (1); осуществления контроля - 188;
осуществления надзора - 60; осуществления прав осужденных - 12 (10); рассмотрения обращений
осужденных - 15; удержания из пенсий - 98 (5)

Посещение - культурно-зрелищных и спортивных мероприятий осужденными - 134 (а), 135 (1,
2); учреждений и органов, исполняющих наказания - 24

Правовое положение - осужденных - 10; осужденных к смертной казни - 185; лиц, отбывших
наказание - 179; осужденных военнослужащих см. Особенности правового положения осужденных
военнослужащих

Прекращение - исполнения наказания в виде ограничения по военной службе - 147;
отбывания наказания и порядок освобождения - 173; контроля за поведением условно
осужденного - 189 (2); трудового договора - 34 (2/в); прогулки осужденного - 93 (2), 131 (3); работы -
103 (6), 116 (1)

Привлечение осужденных - к труду - 53 (1), 55 (1), 70, 103, 104 (3), 164 (1, 2); к работам без
оплаты труда - 106; к уголовной ответственности - 97 (11)

Прием осужденных - в исправительные учреждения - 79; в дисциплинарные воинские части -
155 (2)

Принципы - международного права - 3 (3); уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации - 8

Приобретение осужденными - продуктов питания и предметов первой необходимости - 69
(2), 88, 118 (1, 2/а), 121 (1/а, 2/а, 4/а), 123 (1/а, 2/а, 3/а), 125 (1/а, 2/а, 3/а), 127 (6), 131 (4/а, 5/а), 133
(1/а, 2/а, 3/а, 5/а), 137 (1), 161, 166 (2/а), 170 (6), 185 (2/з); литературы и письменных
принадлежностей - 95; одежды, обуви, белья - 51 (3), 99 (7), 181 (2); телевизионных приемников и
радиоприемников - 94 (3)

Прогулки осужденных - 69 (4), 77 (3), 93, 113 (1/з), 118 (1, 2/в, в.1), 121 (4/г), 123 (3/г), 125 (3/г),
127 (2), 131 (3, 4/г, 5/г), 137 (1), 185 (2/ж)

Прокурорский надзор см. Надзор прокурорский
Прослушивание осужденными радиопередач - 94
Просмотр осужденными кинофильмов и телепередач - 94, 136 (а), 138 (4/б)
Профессиональное образование см. Образование осужденных

Р

Работы - исправительные - 16 (5), 20 (3), 33 (1), 36 (1), 39, 40, 42 - 44, 46, 173 (1, 6), 175 (7, 9);
обязательные - 16 (4), 20 (3), 25 - 30, 33 (1), 36 (1), 173 (1), 175 (7, 9)

Раздельное содержание осужденных - 76 (2), 80, 82 (1), 131 (2), 150
Режим - 9 (2), 14 (5), 16 (9, 10), 69 (2), 72 (1), 74 (2 - 6, 9), 77 (1, 3), 78 (2/б - г, 4/б, в), 82, 85, 87,

115 (1/г), 120 - 127, 128 (1), 130, 131 (2, 4, 5), 140, 156, 157, 164 (2), 185 (2/з)
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С

Самодеятельные организации осужденных - 111, 113 (1), 134
Свидания осужденных - к аресту - 69 (2, 3); военнослужащих, отбывающих наказание в

дисциплинарной воинской части - 158, 159 (1), 166 (2/б, в), 167 (1/г); к лишению свободы - 75 (1),
77.1 (3), 89, 97 (2), 113 (1/е), 114 (2), 118 (1, 2/г), 121 (1/б, 2/б, 4/б), 123 (1/б, 2/б, 3/б), 125 (1/б, 2/б,
3/б), 127 (6), 129 (1/а), 131 (4/б, 5/б), 133 (1/б, 2/б, 3/б, 5/б), 137 (1); к смертной казни - 185 (2/в, д, е)

Следственный изолятор см. Изолятор следственный
Смертная казнь - 14 (6), 15 (3, 4), 16 (11), 20 (3), 73 (4), 74 (6), 76 (2), 78 (3/в, 4/в), 80 (2), 96

(2), 97 (3), 126, 184 - 186
Содействие учреждениям и органам, исполняющим наказания - 23 (1), 47 (3)
Социальное страхование и пенсионное обеспечение - 44 (4), 98

Т

Телефонные разговоры осужденных - 69 (5), 71 (1), 77.1 (3), 89 (3), 92, 118 (1), 137 (1), 158
(5), 167 (1/г)

Технические средства надзора и контроля - 83
Труд осужденных - 9 (1, 2), 26 (1), 40 (1), 50 (3/д), 53, 55 (1), 57 (1), 70, 78 (1), 98 (1), 99 (3), 103

- 106, 109 (1), 111 (3), 113 (1), 120 (2), 122 (2), 124 (2), 127 (1), 129 (3), 132 (3, 4), 134, 141 (1), 164,
166 (1), 167 (2), 175 (2, 3)

Трудовая книжка - 34 (2/г), 173 (4)
Трудовое устройство осужденных (освобождаемых лиц) - 47 (3), 54 (1), 97 (1/а), 142 (1), 180,

182
Трудовой стаж осужденных - 104 (3)
Тюрьмы - 16 (9), 69 (2), 72 (1), 73 (4), 74 (1, 7), 77, 77.1 (1, 2), 78 (2/а, 4/в), 81, 87 (2 - 4), 94 (1),

96 (1), 97 (1), 99 (1), 103 (3), 104 (2), 111 (7), 113 (1/з), 115 (1/в), 130, 131, 185 (2/з)

У

Уведомление о месте отбывания наказания - 17
Уголовно-исполнительная система - 16 (11, 14), 50 (1), 73 (2, 4), 85 (3), 91 (2), 99 (1), 101 (2),

112 (5, 7), 118 (5)
Уголовно-исполнительное законодательство - 1 - 3, 5, 6, 8, 10 (2, 3)
Удержания с осужденных - 40 (2), 42 (1), 43 (1), 44, 99 (4), 107, 143 (1), 144, 173 (4, 6)
Условия - жилищно-бытовые - 51 (1), 55 (1), 99 (6), 170 (1), 178; исполнения (отбывания)

наказания - 1 (2), 2 (2), 10 (4), 11 (2), 12 (1, 11), 25 (3), 26, 29 (1), 39 (3), 40, 43 (1), 46, 54 (1), 58, 69,
77.1 (3), 79 (2), 82 (1), 87, 92 (3), 111 (3), 112 (6), 113 (1/з), 120 - 125, 127, 128 (2), 129, 131 - 133, 134
(г), 139 (2), 143, 152, 166; труда осужденных см. Труд осужденных; передвижения осужденных без
конвоя и сопровождения - 96; материально-бытовые и санитарно-гигиенические - 76 (3); особые -
85; содержания осужденных - 77 (3), 77.1 (3), 78 (2/в), 80 (4), 82 (1), 96 (2), 110 (2), 118, 184 (1), 185
(3, 4)

Участие общественных объединений - в исправлении осужденных - 2 (2), 23 (1); в работе
воспитательных колоний - 142; в работе комиссий исправительных учреждений - 87 (3)

Ф

Физические лица - 102 (1)
Физическое - воспитание осужденных - 110 (1); развитие осужденных - 111 (3)

Х

Ходатайства осужденных - 15 (1), 26 (3, 3.1), 31 (2), 42 (4, 5), 44 (7), 49 (4, 5), 175, 176, 184 (2 -
4), 185 (1, 3, 4)

Хранение - запрещенных предметов - 50 (6), 82 (8), 116 (1), 129 (2), 157 (3), 159 (3);
литературы и письменных принадлежностей - 95; денег, ценных бумаг и иных ценностей - 82 (9,
10), 157 (2), 173 (3)

Ц

Цели уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации - 1

Ч
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Члены общественных наблюдательных комиссий - 24 (1/д)
Члены Совета Федерации - 24 (1/а)

Ш

Школа - 112 (7), 141 (2)
Штраф - 16 (1), 20 (3), 31, 32, 33 (1), 36 (1), 115 (1/б), 117 (3)
Штрафной изолятор см. Изолятор штрафной

Э

Экзамены - 112 (3)
Экземпляры книг и журналов - 95 (4)

Ю

Юридические лица - 102 (1)

Я

Язык обращений осужденных - 12 (5)
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений
Введение
Общая часть

Раздел I. Основные положения уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации
Статья 2. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации
Статья 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и
международно-правовые акты
Статья 4. Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний
Статья 5. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации в отношении осужденных военнослужащих
Статья 6. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации в пространстве и во времени
Статья 7. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-
правового характера
Статья 8. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации
Статья 9. Исправление осужденных и его основные средства

Глава 2. Правовое положение осужденных
Статья 10. Основы правового положения осужденных
Статья 11. Основные обязанности осужденных
Статья 12. Основные права осужденных
Статья 13. Право осужденных на личную безопасность
Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания
осужденных
Статья 15. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения

Глава 3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью

Статья 16. Учреждения и органы, исполняющие наказания
Статья 17. Уведомление о месте отбывания наказания
Статья 18. Применение к осужденным мер медицинского характера
Статья 19. Контроль органов государственной власти
Статья 20. Судебный контроль
Статья 21. Ведомственный контроль
Статья 22. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией
учреждений и органов, исполняющих наказания
Статья 23. Содействие общественных объединений в работе учреждений и
органов, исполняющих наказания
Статья 24. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания

Особенная часть
Раздел II. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества

Глава 4. Исполнение наказания в виде обязательных работ
Статья 25. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ
Статья 26. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных
работ
Статья 27. Исчисление срока обязательных работ
Статья 28. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные
отбывают обязательные работы
Статья 29. Ответственность осужденных к обязательным работам
Статья 30. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ

Глава 5. Исполнение наказания в виде штрафа
Статья 31. Порядок исполнения наказания в виде штрафа
Статья 32. Злостное уклонение от уплаты штрафа

Глава 6. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
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Статья 33. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 34. Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные
Статья 35. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на
занятие определенной деятельностью
Статья 36. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
Статья 37. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 38. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью

Глава 7. Исполнение наказания в виде исправительных работ
Статья 39. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
Статья 40. Условия отбывания исправительных работ
Статья 41. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к
исправительным работам. - Утратила силу
Статья 42. Исчисление срока исправительных работ
Статья 43. Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные к исправительным работам
Статья 44. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к
исправительным работам
Статья 45. Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным
работам. - Утратила силу
Статья 46. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания

Глава 8. Исполнение наказания в виде ограничения свободы
Статья 47. Места отбывания ограничения свободы
Статья 48. Направление осужденных к ограничению свободы к месту отбывания
наказания
Статья 49. Исчисление срока ограничения свободы
Статья 50. Порядок отбывания ограничения свободы
Статья 51. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению
свободы
Статья 52. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы
Статья 53. Условия труда осужденных к ограничению свободы
Статья 54. Обязанности администрации исправительного центра
Статья 55. Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные к ограничению свободы
Статья 56. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы
Статья 57. Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению
свободы
Статья 58. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
ограничения свободы и за злостное уклонение от отбывания ограничения
свободы
Статья 59. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к
ограничению свободы
Статья 60. Надзор за осужденными к ограничению свободы и меры
предупреждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения
свободы

Глава 9. Исполнение дополнительных видов наказаний
Статья 61. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград
Статья 62. Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества. -
Утратила силу
Статья 63. Имущество, подлежащее конфискации. - Утратила силу
Статья 64. Действия судебного исполнителя по исполнению приговора суда о
конфискации имущества. - Утратила чилу
Статья 65. Обязанности третьих лиц в отношении имущества, подлежащего
конфискации. - Утратила силу
Статья 66. Передача конфискованного имущества осужденного финансовым
органам. - Утратила силу
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Статья 67. Конфискация имущества, выявленного после исполнения приговора. -
Утратила силу

Раздел III. Исполнение наказания в виде ареста
Глава 10. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста

Статья 68. Места отбывания ареста
Статья 69. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
Статья 70. Привлечение к труду осужденных к аресту
Статья 71. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту
Статья 72. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание
осужденных к аресту

Раздел IV. Исполнение наказания в виде лишения свободы
Глава 11. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы

Статья 73. Места отбывания лишения свободы
Статья 74. Виды исправительных учреждений
Статья 75. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания
наказания
Статья 76. Перемещение осужденных к лишению свободы
Статья 77. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном
изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
Статья 77.1. Привлечение осужденных к лишению свободы к участию в
следственных действиях или судебном разбирательстве
Статья 77.2. Сроки содержания под стражей осужденных к лишению свободы,
привлекаемых к уголовной ответственности по другому делу
Статья 78. Изменение вида исправительного учреждения
Статья 79. Прием осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения
Статья 80. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в
исправительных учреждениях
Статья 81. Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в
одном исправительном учреждении

Глава 12. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения
Статья 82. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования
Статья 83. Технические средства надзора и контроля
Статья 84. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях
Статья 85. Режим особых условий в исправительных учреждениях
Статья 86. Меры безопасности и основания их применения

Глава 13. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях
Статья 87. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы
Статья 88. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и
предметов первой необходимости
Статья 89. Свидания осужденных к лишению свободы
Статья 90. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и
бандеролей
Статья 91. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление
денежных переводов
Статья 92. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы
Статья 93. Прогулки осужденных к лишению свободы
Статья 94. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и
телепередач, прослушивание радиопередач
Статья 95. Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы
литературы и письменных принадлежностей
Статья 96. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без
конвоя или сопровождения
Статья 97. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных
учреждений
Статья 98. Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное
обеспечение осужденных к лишению свободы
Статья 99. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы
Статья 100. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных
беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин,
имеющих детей
Статья 101. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы
Статья 102. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы
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Глава 14. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы

Статья 103. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы
Статья 104. Условия труда осужденных к лишению свободы
Статья 105. Оплата труда осужденных к лишению свободы
Статья 106. Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты
труда
Статья 107. Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к
лишению свободы
Статья 108. Профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы

Глава 15. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Статья 109. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы
Статья 110. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к
лишению свободы
Статья 111. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы
Статья 112. Общее образование осужденных к лишению свободы
Статья 113. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы
Статья 114. Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению
свободы
Статья 115. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы
Статья 116. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания
осужденными к лишению свободы
Статья 117. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению
свободы
Статья 118. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных
изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и
одиночных камерах
Статья 119. Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры
поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы

Глава 16. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях разных видов

Статья 120. Исправительные колонии общего режима
Статья 121. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
общего режима
Статья 122. Исправительные колонии строгого режима
Статья 123. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
строгого режима
Статья 124. Исправительные колонии особого режима
Статья 125. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
особого режима
Статья 126. Исправительные колонии особого режима для осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы
Статья 127. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы
Статья 128. Колонии-поселения
Статья 129. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях
Статья 130. Тюрьмы
Статья 131. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах

Глава 17. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях

Статья 132. Воспитательные колонии
Статья 133. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях
Статья 134. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях
Статья 135. Особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению
свободы в воспитательных колониях
Статья 136. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях
Статья 137. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению
свободы в воспитательных колониях
Статья 138. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры
поощрения и взыскания к осужденным
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Статья 139. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению
свободы, достигших совершеннолетия
Статья 140. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных
колоний в исправительные колонии
Статья 141. Организация учебно-воспитательного процесса
Статья 142. Участие общественных объединений в работе воспитательных
колоний

Раздел V. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и
содержания в дисциплинарной воинской части в отношении осужденных военнослужащих

Глава 18. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
Статья 143. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе
Статья 144. Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего
Статья 145. Перемещение осужденного военнослужащего по службе
Статья 146. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими
Статья 147. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе
Статья 148. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе
или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы

Глава 19. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных
военнослужащих

Статья 149. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими
Статья 150. Раздельное содержание осужденных военнослужащих
Статья 151. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту
Статья 152. Порядок и условия отбывания ареста осужденными
военнослужащими
Статья 153. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным
военнослужащим
Статья 154. Особенности правового положения осужденных военнослужащих

Глава 20. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части
Статья 155. Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части
Статья 156. Режим в дисциплинарной воинской части
Статья 157. Особенности режима в дисциплинарной воинской части
Статья 158. Свидания осужденных военнослужащих
Статья 159. Получение осужденными военнослужащими посылок, передач и
бандеролей
Статья 160. Переписка осужденных военнослужащих
Статья 161. Приобретение осужденными военнослужащими продуктов питания и
предметов первой необходимости
Статья 162. Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы
дисциплинарной воинской части
Статья 163. Военная подготовка осужденных военнослужащих
Статья 164. Труд осужденных военнослужащих
Статья 165. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими
Статья 166. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной
воинской части
Статья 167. Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим
Статья 168. Меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим
Статья 169. Порядок применения мер поощрения и взыскания
Статья 170. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных
военнослужащих
Статья 171. Зачет времени пребывания осужденных военнослужащих в
дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы

Раздел VI. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от
отбывания наказания, и контроль за ними

Глава 21. Освобождение от отбывания наказания
Статья 172. Основания освобождения от отбывания наказания
Статья 173. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения
Статья 174. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания
Статья 175. Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания
наказания и представления о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания
Статья 176. Порядок обращения с ходатайством о помиловании
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Статья 177. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам
и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей
Статья 178. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания
осужденной женщиной
Статья 179. Правовое положение лиц, отбывших наказание

Глава 22. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль
за ними

Статья 180. Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания,
по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных
Статья 181. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания
Статья 182. Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое
устройство и другие виды социальной помощи
Статья 183. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания

Раздел VII. Исполнение наказания в виде смертной казни
Глава 23. Исполнение наказания в виде смертной казни

Статья 184. Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни
Статья 185. Правовое положение осужденного к смертной казни
Статья 186. Порядок исполнения смертной казни

Раздел VIII. Контроль за условно осужденными
Глава 24. Осуществление контроля за поведением условно осужденных

Статья 187. Органы, осуществляющие контроль за поведением условно
осужденных
Статья 188. Порядок осуществления контроля за поведением условно
осужденных
Статья 189. Исчисление испытательного срока
Статья 190. Ответственность условно осужденных

Приложение 1. Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. - Утратил
силу
Заключение
Алфавитно-предметный указатель
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