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Введение 
 

Настоящее учебно-методическое пособие по уголовно-

исполнительному праву разработано в соответствии с ГО ССПО по 

специальности 030503.52 – Правоведение и определяет содержание и 

структуру учебной дисциплины. 

При изучении курса «Уголовно-исполнительное право» необходимо 

руководствоваться действующим уголовно-исполнительным 

законодательством и разработанными на его основе подзаконными 

нормативными актами.  

Изучение курса уголовно-исполнительного права осуществляется в 

тесном взаимодействии с другими юридическими и общественными 

дисциплинами.  

В соответствии с программой курса и системой построения Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в пособии рассматриваются 

общие положения, лежащие в основе деятельности всех органов уголовно-

исполнительной системы; общие положения исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с ограничением или лишением свободы; общие 

положения исполнения уголовных наказаний, связанных с ограничением или 

лишением свободы; правовое регулирование труда, воспитательного 

воздействия, общеобразовательного и профессионального обучения 

осужденных в исправительных учреждениях; исполнение наказания в 

отношении осужденных военнослужащих; освобождение от отбывания 

наказания; осуществление помощи осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания и контроль за ними; исполнение наказания в виде 

смертной казни. Специальная тема посвящена международным актам 

обращения с осужденными. 

Форма и способы изучения материала определяются с учетом 

специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить 

сочетание изучения научного толкования того или иного понятия, даваемого 
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в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением 

практических заданий, подготовкой сообщений и докладов, написания 

рефератов.  

Для большей наглядности и лучшего усвоения студентами курса 

уголовно-исполнительного права необходимо активнее использовать схемы, 

слайды, наглядные пособия, другие разработки и материалы. 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны 

приобретаться студентами при написании рефератов по специальной 

тематике. 

Каждая тема содержит подлежащие изучению вопросы, изложение 

материала, а также перечень нормативных и литературных источников, в 

которых содержание темы раскрывается более подробно. 

В учебном пособии дается правовая характеристика терминов, 

наиболее часто встречающихся в уголовно-исполнительном праве. Краткий 

словарь может быть использован не только при изучении курса «Уголовно – 

исполнительного права», но и специальных курсов, изучаемых в рамках этой 

дисциплины.  
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1 Планы семинарских занятий 

 

1.1 Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права и 

характеристика лиц, отбывающих наказание (2 часа) 

 
1.1.1 Понятие уголовно-исполнительного права. 

1.1.2 Уголовно-исполнительное законодательство. 

1.1.3 Правовое положение лиц, отбывающих наказание. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Уголовно-исполнительное право- это самостоятельная отрасль 

российского права, регулирующая общественные отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения и отбывания всех видов уголовных 

наказаний и применения средств исправительного воздействия. Уголовно-

исполнительное право характеризуется собственным предметом и методом 

правового регулирования. 

С принятием Уголовно-исполнительного кодекса РФ завершилось 

формирование предмета отрасли. В его предметсогласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ 

входит установление:  

1) общих положений и принципов исполнения наказаний; 

2) применения иных мер уголовно-правового воздействия, 

предусмотренных УК; 

3) порядка и условий исполнения и отбывания наказания, применения 

средств исправления осуждённых; 

4) порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания; 
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5) порядка участия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а 

также граждан в исправлении осуждённых; 

6) порядка освобождения от наказания и оказание помощи 

освобождаемым лицам. 

Уголовно-исполнительное право - самостоятельная отрасль права и 

характеризуется наличием собственного метода регулирования 

общественных отношений, входящих в её предмет. Хотя данный признак 

вспомогательный, тем не менее, он влияет на характер общественных 

отношений, возникающих между субъектами, а также на соотношение их 

прав и обязанностей. Метод правового регулирования обусловливает, прежде 

всего, та мировоззренческая концепция, которая лежит в основе 

соответствующей политики и законодательства. В наших условиях это 

диалектический метод, который требует придания юридическим нормам 

такого содержания, которое обеспечивает регулирование определённых 

общественных отношений комплексно, с учётом реально существующих 

взаимосвязей: 

- по способу правового регулирования - императивный; 

- по способу воздействия на поведение людей - запрещающий; 

- по характеру воздействия - карательный; 

- по способу реализации - метод санкции; 

- по характеру связей между участниками правоотношений - метод 

власти-подчинения. 

Далее следует рассмотреть уголовно-исполнительные правоотношения. 

Уголовно-исполнительные правоотношения- это общественные 

отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения и отбывания 

всех видов уголовных наказаний и применения средств исправительного 

воздействия. 

Элементами уголовно-исполнительных правоотношений являются: 
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а) объект - общественные отношения, возникающие по поводу 

исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний и применения 

средств исправительного воздействия; 

б) субъекты: административные учреждения, исполняющие уголовные 

наказания, а также лица, отбывающие наказания, - осуждённые; 

в) содержание - права и обязанности субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений; 

г) юридические факты - основания для наступления уголовно-

исполнительных правоотношений, в том числе и для исполнения любого 

вида уголовного наказания. 

Система права - это присущая ему внутренняя структура, выражающая 

единство и разграничение его действующих норм и институтов1. В уголовно-

исполнительном праве три части: 

а) общая часть определяет цели, задачи, принципы, систему и 

структуру уголовно-исполнительного законодательства, правовое положение 

осуждённых, систему учреждений и органов, исполняющих наказание, и 

контроль за их деятельностью; 

б) особенная часть изучает порядок и условия исполнения всех видов 

уголовных наказаний, а также основания и порядок освобождения от 

наказания, помощь осуждённым и контроль за ними; 

в) специальная часть - международно-правовое сотрудничество по 

пенитенциарным проблемам и исполнение наказания в зарубежных странах. 

 

2Под уголовно-исполнительным законодательством необходимо 

понимать комплекс правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения (отбывания) 

наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

В общих чертах, под системой законодательства понимается 

упорядоченный определенным образом перечень нормативных актов. 

Систему уголовно-исполнительного законодательства образует совокупность 
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юридических норм, определяющих исполнение назначенного судом 

уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера.  

Конституция РФ - основа и источник уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Согласно Конституции РФ уголовно-исполнительное законодательство 

находится в ведении Российской Федерации. Данное положение означает, 

что принятие законов, регулирующих исполнение наказаний, находится в 

федеральной компетенции. 

Основным законодательным актом в области исполнения уголовных 

наказаний является Уголовно-исполнительный кодекс, принятый 

Государственной думой 18 декабря 1996 г., одобренный Советом Федерации 

25 декабря 1996 г. и вступивший в силу с 1 июля 1997 г. 

Вторым основным законодательным актом в области исполнения 

уголовных наказаний является Федеральный закон от 8 января 1997 г. №2-ФЗ 

«О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации». 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 года детально 

регламентирует организацию и порядок деятельности учреждений и органов, 

исполняющих этот вид наказания, а также основные права и обязанности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Имеются и другие законы в области исполнения уголовных наказаний. 

Правительство РФ и отдельные министерства (внутренних дел, юстиции) 

могут издавать и иные нормативные акты, не входящие в систему уголовно-

исполнительного законодательства, но также подлежащие исполнению, если 

приняты на основании и во исполнение действующего уголовно-

исполнительного законодательства. 

Группу подзаконных нормативных актов можно подразделить на три 

категории: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 

ведомственные нормативные правовые акты. 
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Так реструктуризация правоохранительной системы и появление в 

структуре Минюста России нового федерального органа исполнительной 

власти потребовало от Президента РФ утверждения Положения о 

Федеральной службе исполнения наказаний (Указ от 13 октября 2004 г. 

№1314).  Принятый Уголовно-исполнительный кодекс и Закон о введении 

его в действие предоставил Правительству РФ полномочия по принятию 

многих правовых актов. Например, 4 июня 1997 г. принято Положение о 

дисциплинарной воинской части. В нем определены задачи и функции 

названных воинских подразделений. 

Кроме того, УИК предусмотрел принятие Министерством юстиции 

самостоятельно или совместно с другими ведомствами нормативных 

правовых актов по вопросам организации исполнения наказаний. 

Наиболее важными из них являются Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (утверждены Приказом Минюста РФ от 3 

ноября 2005 г. №205), Правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы (утверждены Приказом 

Минюста РФ от 14 октября 2005 г. №189). 

 

3 Правовое положение (статус) лиц, отбывающих наказания в самом 

общем виде можно определить как основанное на общем статусе граждан 

России и закрепляемое с помощью правовых норм положение осужденных 

во время отбывания уголовного наказания, определяется Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации, исходя из порядка и 

условий исполнения конкретного вида наказания. 

Правовой статус лиц, отбывающих наказания исходит из положения, 

что лица, отбывающие уголовное наказание, являются гражданами 

государства, они не лишаются гражданства и не исключаются из числа 

членов общества. Следовательно, осужденные обладают правами и 

свободами человека и гражданина, которые предоставляет им Конституция 

РФ. 
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Общепринято выделение трех видов правового статуса личности: 

1) общий правовой статус граждан; 

2) специальный правовой статус определенной категории граждан; 

3) индивидуальный правовой статус гражданина. 

Правовое положение осужденных представляет собой разновидность 

специального правового статуса, в свою очередь, подразделяемого на 

правовые статусы лиц, отбывающих различные виды наказаний. 

По своему содержанию правовой статус осужденных представляет 

собой совокупность прав, законных интересов и обязанностей осужденных 

во время отбывания уголовного наказания. Они возникают и реализуются в 

рамках, как правило, уголовных и уголовно-исполнительных 

правоотношений, но могут возникать и в отношениях, регулируемых 

нормами государственного, административного, гражданского и иных 

отраслей права. 

Субъективное право осужденного можно определить как закрепленную 

законом и гарантируемую государством реальную возможность 

определенного поведения осужденного и пользования им социальными 

благами, обеспечиваемую юридическими обязанностями должностных лиц 

учреждений и органов, исполняющих наказания, других субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Законные интересы осужденных представляют собой закрепленные в 

правовых нормах стремления осужденных к обладанию теми или иными 

благами, удовлетворяемые, как правило, в результате оценки 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, 

прокуратуры, судом поведения осужденных во время отбывания наказания. 

Юридическую обязанность осужденных можно определить как 

установленную в обязывающих и запрещающих нормах права меру 

необходимого поведения осужденного во время отбывания наказания, 

обеспечивающую достижение целей уголовного наказания, поддержание 
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правопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и законных 

интересов как самого обязанного лица, так и иных лиц. 

Сущность правового положения лиц, отбывающих уголовное 

наказание, раскрыта в ст. 10-15 УИК РФ. 

В ст. 10 УИК РФ формируются раздельно правила, характеризующие 

правовое положение осужденных граждан России, иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

При исполнении наказания осужденным гарантируются права и 

свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными УК РФ, 

УИК РФ и иными законодательными актами РФ. 

Кроме того, устанавливая правовой статус, государство берет на себя 

обязанности не только исполнять наказание, но также охранять и 

обеспечивать права и законные интересы осужденных. 

В то же время правовое положение осужденных не может не 

отличаться от статуса свободных граждан. Оно определяется правовыми 

ограничениями, уровень которых зависит от вида уголовного наказания. 

Государство гарантирует охрану и защиту законных прав и интересов 

осужденных (ст. 12 УК РФ). Речь идет о законных интересах не только 

осужденных, но и их родственников, близких и других лиц, с которыми 

осужденный связан теми или иными законными отношениями. 

Осужденный имеет право на личную безопасность, при угрозе личной 

безопасности он вправе обратиться с заявлением к любому должностному 

лицу исправительного учреждения (ИУ), и начальник ИУ обязан принять 

меры по переводу осужденного в безопасное место или иные меры, 

устраняющие угрозу личной безопасности (ст. 13 УИК РФ). 

Ст. 14 УИК РФ обеспечивает свободу совести и свободу 

вероисповедания. Осужденные вправе исповедовать любую религию либо не 

исповедовать никакой религии, при этом не должны нарушаться правила 

внутреннего распорядка ИУ и ущемляться права других лиц. 
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Юридический словарь: уголовно-исполнительное право; уголовно-

исполнительные правоотношения; уголовно-исполнительное 

законодательство. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) понятие уголовно-исполнительного права и уголовно-

исполнительных правоотношений; 

2) характеристика уголовно-исполнительного законодательства; 

3) правовой статус лиц, отбывающих наказание.  

 

Тестовые задание по теме 
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1Какие факторы являются определяющими для развития уголовно-

исполнительной политики? 

а) экономическая способность государства выделить необходимое для 

нормального функционирования уголовно-исполнительной системы 

количество ресурсов; 

б) уровень развития демократизма, защиты прав и свобод человека и 

гражданина; состояние культуры и нравственное состояние общества; 

в) состояние преступности и состояние практики применения 

уголовного законодательства; 

г) требования международных актов о правах человека и обращении с 

осужденными; уровень развития уголовно-исполнительного 

законодательства и соответствующей науки; 

д) каждый из перечисленных факторов в той или иной мере влияет на 

формирование политики России в сфере применения уголовных наказаний. 

 

2 В чем заключается специфика метода правового регулирования 

уголовно-исполнительного права? 

а) в равенстве субъектов правоотношения; 

б) в нацеленности на повышение эффективности уголовно-

исполнительной системы; 

в) в направленности на достижение целей исправления преступников; 

г) в неравенстве субъектов правоотношения; 

д) в способности самосовершенствования. 

 

3 Что такое уголовно-исполнительное законодательство? 

а) это подотрасль уголовного законодательства, регулирующая 

исполнение наказаний; 

б) это часть уголовно-процессуального законодательства, в которой 

регламентирована процедура исполнения всех уголовных наказаний; 
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в) это система нормативно-правовых актов, содержащих нормы права, 

которые регулируют общественные отношения, возникающие в процессе и 

по поводу исполнения уголовных наказаний, связанных с изоляцией 

осужденного; 

г) это часть уголовно-процессуального законодательства, в которой 

регламентирована процедура исполнения уголовных наказаний, связанных с 

изоляцией осужденного; 

д) это система нормативно-правовых актов, содержащих нормы права, 

которые регулируют общественные отношения, возникающие в процессе и 

по поводу исполнения уголовных наказаний. 

 

4 Относятся ли к числу источников уголовно-исполнительного права 

международные договоры? 

а) нет; 

б) да, в любом случае; 

в) да, если они заключены или признаны Российской Федерацией; 

г) да, если они не противоречат уголовно-исполнительному кодексу; 

д) да, если они определяют правовой статус осужденных. 

 

5 С какого момента возникают уголовно-исполнительные 

правоотношения? 

а) с момента возбуждения уголовного дела; 

б) с момента ареста обвиняемого; 

в) с момента задержания подозреваемого; 

г) с момента вступления приговора в законную силу; 

д) с момента поступления осужденного в учреждение, исполняющее 

уголовное наказание. 
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1.2 Тема 2. Система учреждений и органов,  исполняющих 
наказаний (4 часа) 

 
1.2.1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания и их 

правовое положение. 

1.2.2. Структура учреждений и органов, исполняющих наказание. 

1.2.3. Контроль за деятельностью учреждений,  исполняющих 

наказание. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Сущностью и содержанием наказания является особая форма 

государственного принуждения, поэтому под исполнением наказания следует 

понимать урегулированный нормами уголовно-исполнительного права 

порядок применения мер государственного принуждения, выражающийся в 

комплексе ограничений прав и свобод осужденного. 

Уголовно-исполнительное законодательство (ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2 УИК) 

для обозначения реализации мер принуждения наряду с термином 

«исполнение» употребляет термин «отбывание» наказания. Указанные 

термины отражают единый процесс осуществления принудительного 

воздействия на осужденных, но обращены они к различным субъектам и 

участникам уголовно-исполнительных правоотношений. 

Термин «исполнение наказания» обращен к предусмотренным в законе 

учреждениям и органам, которые в своей деятельности обязаны реализовать 

весь комплекс правоограничений, предусмотренных конкретным видом 

наказания, обеспечивать осуществление предоставляемых осужденным прав 

и выполнение ими возложенных на них обязанностей в течение всего срока, 

установленного в приговоре суда. Термин «отбывание наказания» обращен к 

осужденным, которые должны на основании приговора суда в соответствии с 

предписаниями, установленными уголовно-исполнительным 
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законодательством, выполнять возложенные на них обязанности, 

воздерживаться от действий, запрещенных нормами права, осуществлять 

свои права. 

При исполнении наказания к осужденным применяются средства 

исправления (ч. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 9 УИК): установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), общественно полезный труд осужденных, 

воспитательная работа, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие. 

Исправительное воздействие отличается от обычного воспитания по 

своему объекту. Применительно к лишению свободы в качестве объекта для 

него выступают лица, осужденные к лишению свободы, представляющие 

наибольшую опасность для общества и запущенные в социально-

нравственном отношении. Особенности объекта определяют направленность 

исправительного воздействия - не только формирование личности 

гражданина, но и его исправление. 

Закон определяет исправление осужденного как формирование у него 

правопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития. Закон 

определяет и основные средства исправления осужденных. 

Такими средствами являются: 

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

- воспитательная работа с осужденными; 

- общественно полезный труд; 

- получение общего образования; 

- профессиональная подготовка; 

- общественное воздействие. 

Выбор указанных средств отражает принцип соединения наказания с 

исправительным воздействием на осужденных. 

Основные средства исправительного воздействия на осужденных 

имеют неодинаковую природу. Режим в своей основе является правовой 
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категорией. В нем особенно рельефно выражены карательная сущность 

уголовного наказания, хотя режим имеет и определенное воспитательное 

значение. Он приучает осужденных к порядку, дисциплине, 

организованности. 

Общественно-полезный труд - категория экономическая, но 

используемая в воспитательных, педагогических целях. Причем интересы 

исправления осужденных не должны подчиняться цели получения прибыли 

от их труда. 

Воспитательная работа и общественное воздействие  - категории 

педагогические, нравственные, это собственно воспитательные средства 

исправления осужденных. Общеобразовательная и профессиональная 

подготовка широко применяется в исправительных учреждениях. Обучение в 

школе для лиц, не имеющих среднего образования, является обязательным. 

Осужденные могут обучаться в средней школе, если такая школа имеется в 

исправительном учреждении. В порядке исключения осужденные могут 

обучаться в заочных, высших и средних специальных учебных заведениях. 

Профессиональное обучение, профессиональная подготовка являются 

обязательными для лиц, не имеющих специальности. Отношение 

осужденного к учебе является одним из критериев при определении степени 

его исправления. 

Основанием для применения к осужденным исправительного 

воздействия является только приговор суда, вступивший в законную силу 

(ст. 7 УИК). Поэтому исправление осужденных возложено на 

уполномоченные на это государственные учреждения и органы, а участие 

осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях, как правило, 

обязательно. Наконец, исправительное воздействие реализуется в рамках, 

установленных нормами уголовно-исполнительного права. 

 

2 Исполнение уголовных наказаний признается исключительной 

прерогативой (функцией) государства, для осуществления которой, как 
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правило, создаются специализированные государственные учреждения и 

органы (ст. 16 УИК РФ). 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, в ряде 

случаев связаны между собой, образуя единый управленческий комплекс 

взаимодействующих субъектов. В нормах уголовно-исполнительного права 

совокупность таких учреждений и органов получила название «уголовно-

исполнительная система». 

Термин «уголовно-исполнительная система» введен Законом РФ от 21 

июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» для обозначения исправительных 

учреждений и руководящих ими органов. Часть 14 ст. 16 УИК дополнила 

содержание этого понятия, включив в него уголовно-исполнительные 

инспекции, исправительные центры и арестные дома. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» задачами 

уголовно-исполнительной системы являются: 

1) исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы, а также 

смертной казни; 

2) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, безопасность 

содержащихся в них осужденных, а также персонала, должностных лиц и 

граждан, находящихся на их территории; 

3) привлечение осужденных к труду, а также обеспечение их общего и 

профессионального образования и профессионального обучения; 

4) обеспечение охраны здоровья осужденных; 

5) содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

Как указано в ст. 5 данного Закона, уголовно-исполнительная система 

включает в себя: 

- учреждения, исполняющие наказания; 
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- территориальные органы управления уголовно-исполнительной 

системы; 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области исполнения наказаний. 

В систему органов и учреждений, исполняющих наказание, входят 

следующие: 

а) уголовно-исполнительные инспекции, которые исполняют наказания 

ввиде: 

- обязательных работ; 

- исправительных работ; 

- лишения права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью. 

Кроме этого, условно-осужденные и осужденные, условно-досрочно 

освобожденные от отбывания наказания находятся под контролем уголовно-

исполнительной инспекции. 

б) судебные приставы-исполнители, исполняют наказание в виде 

штрафа; 

в) наказание в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград, исполняется судом, 

вынесшим приговор; 

г) наказание в виде ограничения свободы, исполняется 

исправительным центром; 

д) наказание в виде ареста, исполняется арестным домом; 

е) наказание в виде лишения свободы, исполняется колонией-

поселением, воспитательной колонией, лечебным исправительным 

учреждением, исправительной колонией общего, строгого и особого режима 

либо тюрьмой, а также следственными изоляторами в отношении 

осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию; 
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ж) наказание в виде пожизненного лишения свободы, исполняется 

колонией особо режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы; 

з) наказание в виде смертной казни, исполняется учреждениями 

уголовно-исполнительной системы; 

и) органы, исполняющие наказание в отношении военнослужащих: 

- дисциплинарные военные части (содержание в дисциплинарной 

воинской части); 

- гауптвахты (аресты); 

- командование воинских частей (ограничение по военной службе). 

3Под контролем за учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, следует понимать систему наблюдения и проверки соответствия 

их деятельности требованиям уголовно-исполнительною законодательства и 

иных нормативных правовых актов с целью выявления и устранения 

имеющихся нарушений и их предупреждения в будущем. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, виды и порядок 

контроля за их деятельностью при реализации наказания определены в гл. 3 

УИК. Регламентированный в данной главе контроль может быть 

классифицирован по различным основаниям. В зависимости от субъектов, 

которые его осуществляют, различаются:  

- международный; 

- государственный; 

- общественный контроль. 

Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, предусмотрен международными пактами о правах 

человека, в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека (1948г.), 

Международным пактом о гражданских и политических правах (1966г.), 

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984г.). 

Существуют четыре формы международного контроля. 
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Первая - периодическое представление государством докладов о 

соблюдении прав человека (в том числе и при исполнении наказания). 

Вторая - сообщения иностранных государств о нарушениях 

гражданских и политических прав, применении пыток, других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Третья - индивидуальные жалобы лиц, находящихся под юрисдикцией 

России, по указанным выше случаям. 

Четвертая - посещения членами Европейского комитета по 

предупреждению пыток мест лишения свободы государства-члена Совета 

Европы. 

Вторя и третья формы международного контроля появились в 1991 г. в 

результате признания нашим государством компетенции Комитета ООН по 

правам человека и Комитета ООН против пыток принимать и рассматривать 

сообщения других государств и жалобы физических лиц о нарушениях прав 

человека на территории России. 

Государственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, имеет несколько видов. В нем следует выделить 

контроль органов государственной власти и органов власти местного 

самоуправления, судебный контроль, ведомственный контроль и 

прокурорский надзор. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного 

самоуправления осуществляют контроль за деятельностью расположенных 

на их территориях учреждений и органов, исполняющих наказания. Порядок 

осуществления контроля регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

Судебный контроль - очень действенная форма поддержания и 

укрепления законности при исполнении наказаний. Судебный контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, существует 

трёх видов. 
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Первый из них - судебный контроль при рассмотрении дел по спорам, 

вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и административных 

правоотношений, и дел особого производства, осуществляемый по правилам 

гражданского судопроизводства. 

Второй вид судебного контроля за деятельностью персонала - это 

контроль при производстве по уголовным делам, осуществляемый по 

правилам уголовного судопроизводства. Его, в свою очередь, можно 

подразделить на два подвида: 

1) контроль при рассмотрении уголовных дел в суде; 

2) контроль при рассмотрении судом вопросов исполнения приговора 

суда. 

Контролирующие функции суда проявляются при рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности со 

стороны должностных лиц учреждений и органов, исполняющих наказания: 

злоупотребление служебными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), халатность (ст.293 УК РФ) и 

другие должностные преступления. 

Судебный контроль имеет место при рассмотрении уголовных дел по 

преступлениям, совершенным осужденными во время отбывания наказания. 

При рассмотрении таких уголовных дел суды обязаны проверять, не связаны 

ли противоправные действия с ущемлением прав осужденных, и в случае их 

установления суд обязан отреагировать на них путем вынесения частного 

определения с целью предупреждения подобных действий в будущем. 

Контроль суда за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, проявляется в стадии исполнения приговора, включающей в себя 

обращение приговора к исполнению, а также решение большого блока 

вопросов, касающихся различных аспектов исполнения наказания. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УИК РФ судебный контроль может 

осуществляться и при рассмотрении судом вопросов освобождения от 

отбывания наказания. 
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Это такие случаи, как: 

1) условно-досрочное освобождение от наказания в виде 

исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения 

свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы и 

пожизненного лишения свободы (ст. 79 УК, ст. 175, 176 УИК); 

2) освобождение от дальнейшего отбывания наказания осужденных в 

связи с их болезнью (ст. 81 УК, ст. 175 УИК); 

3) освобождение от дальнейшего отбывания наказания осужденных, 

отбывающих обязательные работы, в случаях признания их в установленном 

порядке инвалидами 1 или 11 группы (ч. 3 ст. 26 УИК); 

4) освобождение осужденной, которой была предоставлена отсрочка 

отбывания наказания в связи с беременностью или наличием детей, от 

отбывания оставшейся части наказания (ст. 82 УК, ст. 177 УИК). 

Контрольные функции суда проявляются и при рассмотрении им 

вопросов замены наказания другим его видом, как с учетом примерного 

поведения осужденного, так и в связи с уклонением от отбывания 

назначенного наказания. 

Суд контролирует решение вопросов, связанных с изменением условий 

отбывания наказания. В соответствии с законом такие вопросы могут 

возникать при исполнении только лишения свободы. 

Последняя группа - это вопросы, связанные с местом и временем 

отбывания (исполнения) наказания. 

Третий вид судебного контроля осуществляется при рассмотрении 

судом предложений, заявлений и жалоб осужденных на действия персонала, 

поданных в соответствии с ч. 4 ст. 12 УИК РФ. При этом законодатель 

установил определенные гарантии реализации права осужденного на 

обращение в суд (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 91 УИК РФ). 
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Юридический словарь: исполнение наказаний;  уголовно-

исполнительная система; контроль за учреждениями и органами, 

исполняющих наказания. 

 

Литература: 

 

 1) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 18 декабря 1996 года: по состоянию на 1 июля 2010 

года]. – М.: Юристъ, 2010. – 111 с. – ISBN 5-94879-330-3;  

2) Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. А. С. Михлина. - М.: Былина, 2001. - 240 с. - 

ISBN 5-93384-022-3; 

3) Иванов, В. Д. Уголовно-исполнительное право России: учебник / В. 

Д. Иванов. - М.: Феникс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-222-02626-4; 

4)Матушевский, Р. В.  Уголовно-исполнительное право: конспект 

лекций / Р. В. Матушевский . - М.: Приор, 2005. - 141 с. - ISBN 5-9512-0291-

4; 

5)Перминов, О.Г. Уголовно-исполнительное право России: 

учеб.пособие / под ред. О. Г. Перминова. - М.: Юрид. лит., 2001. - 416 с. - 

Библиогр.: С. 409-410. - ISBN 5-7260-0956-8; 

6)Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. 

вузов / под ред. В. И. Селиверстова; Моск. ин-т права. - 6-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юриспруденция, 2007. - 392 с. - ISBN 978-5-9516-0224-4; 

7)Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 

(Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-10632-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1) виды уголовных наказаний. Наказания, не связанные с изоляцией 

осужденных от общества. Наказания, связанные с изоляцией осужденных от 

общества. Наказания, назначаемые в качестве основных и дополнительных; 

2) виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 

3) следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы; 

4) виды и содержание контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Исправление осужденных это: 

а)обучения их правилам этикета; 

б)воспитания в них организационного начала; 

в)формирования у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирования законопослушного поведения. 

 

2 Основными средствами исправление осужденных являются: 

а)установленный порядок исполнения и отбывания наказания; 

б)воспитательная работа; 

в)общественно полезный труд; 

г)получение общего образования 

д)профессиональная подготовка; 

е) все вышеперечисленное; 

 

3 Средства исправление осужденных применяется с учетом: 

а) вида наказания; 

б) характера и степени опасности совершенного преступления; 

в) личности осужденного; 

г) поведения осужденного; 
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д) все вышеперечисленное. 

 

4 Кем исполняется требование приговора о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью: 

а)Генеральной прокуратурой; 

б)уголовно - исполнительной инспекцией; 

в)администрацией организаций, в которой работает осужденный; 

г)судом, вынесшим приговор; 

д)органами правомочными аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

 

5 Какой орган исполняет наказание в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград: 

а) уголовно - исполнительная инспекциия; 

б)должностные лица вышестоящих органов; 

в) суд, вынесший приговор; 

г) прокурор. 

 

6 Кто осуществляет контроль за условно осужденными 

военнослужащими: 

а)уголовно - исполнительная инспекция; 

б)прокурор; 

в)суд, вынесший приговор; 

г)командование воинской части; 

д)судебный пристав. 

 

1.3 Тема 3. Исполнение наказаний без изоляции от общества (4 

часа) 

 
1.3.1. Исправление осужденных без изоляции от общества.  
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1.3.2. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ. 

1.3.3. Исполнение наказаний в виде ареста. 

1.3.4. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.  

1.3.5. Исполнение наказаний в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью или занимать определенную должность. 

1.3.6. Исполнение наказаний в виде лишения специального воинского 

или почетного звания, государственных наград. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1К наказаниям,  не связанным с изоляцией от общества относятся 

обязательные и исправительные работы, штраф, лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенным видом 

деятельности, ограничение свободы, лишение специального, воинского или 

почетного звания, чина, государственных наград, конфискация имущества. 

Главная особенность наказаний заключается в том, что на лиц, осужденных к 

ним не всегда предусмотрено оказание постоянного исправительного и 

воспитательного воздействия.  

Характерной  особенностью наказаний является: они не ограничивают 

свободу передвижения осужденного, его право менять по своему 

усмотрению место жительства или работы с условием соблюдения запрета 

при лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Приговоры к имущественным наказаниям 

исполняются судебным приставом. Приговоры к лишению специального 

воинского чина или почетного звания и государственных наград 

исполняются судом. Приговоры к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенным видом деятельности исполняются 

уголовно-исполнительными инспекциями.  
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2 Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ 

регламентируется главой 4 УИК РФ.Обязательные работы представляют 

собой новую меру наказания, ранее не известную уголовному праву России. 

Их сущность состоит в выполнении осужденными в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид 

которых определяется органами местного самоуправления. Обязательные 

работы назначаются на срок от 60 до 240 часов. 

Время обязательных работ не может превышать 4-х часов в выходные 

дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или 

учебе; в рабочие дни - 2-х часов, а с согласия осужденного - 4-х часов. Время 

обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 

часов (ст. 27 УИК РФ). 

В соответствии со ст. 45 УК РФ обязательные работы применяются 

лишь в качестве основного вида наказания. 

Обязательные работы не назначаются инвалидам первой группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву. 

В целях обеспечения исполнения назначенного судом наказания 

уголовно-исполнительные инспекции: 

1) ведут учет осужденных; 

2) разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; 

3) согласовывают с органами местного самоуправления перечень 

объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы; 

4) осуществляют контроль за поведением осужденных; 

5) ведут суммированный учет отработанного осужденными времени; 
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6) контролирует своевременное перечисление в соответствующие 

бюджеты финансовых средств за выполненные осужденными работы; 

Установив факт злостного уклонения и выяснив, что невыход на 

работу не был связан с какими-либо уважительными причинами, - суд 

заменяет обязательные работы ограничением свободы, арестом или 

лишением свободы в зависимости от поведения осужденного, его личности, 

характера допущенного уклонения, его причин и т.п. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал обязательные работы, засчитывается 

из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за 

восемь часов обязательных работ (ст. 49 УК РФ). 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до 

двух лет (для несовершеннолетних - до одного года), при этом из заработка 

осужденного производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

В каждом месяце установленного срока наказания количество дней, 

отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, 

приходящихся на этот месяц. Началом срока отбывания исправительных 

работ является день выхода осужденного на работу. В срок отбывания 

исправительных работ не засчитывается время: 

1) в течение которого осужденный не работал (даже по уважительной 

причине); 

2) болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим 

опьянением или действиями, связанными с ним; 

3) отбывания административного взыскания в виде ареста, а также 

содержания под домашним арестом или под стражей в порядке по другому 

делу в период отбывания наказания. 

Осужденные направляются уголовно-исполнительными инспекциями 

для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления 

соответствующего распоряжения суда с копией приговора, определения или 

постановления. К основным полномочиям уголовно-исполнительных 
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инспекций в области исполнения наказания в виде исправительных работ 

относятся: 

1) ведение учета осужденных; 

2) разъяснение порядка и условий отбывания наказания; 

3) контролирование соблюдения условий отбывания наказания 

осужденными и исполнения требований приговора администрацией 

организаций, в которых работают осужденные; 

4) проведение с осужденными воспитательной работы; 

5) контролирование поведения осужденных с участием сотрудников 

полиции; 

6) обращение в органы местного самоуправления по вопросу 

изменения места отбывания осужденными исправительных работ; 

7) принятие решения о приводе осужденных, не являющихся по вызову 

или на регистрацию без уважительных причин; 

8) проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных; 

9) подготовка и передача в соответствующую службу материалов об 

осужденных, местонахождение которых неизвестно. 

Основными обязанностями осужденных к исправительным работам 

являются: 

- соблюдение порядка и условий отбывания наказания; 

- добросовестное отношение к труду; 

- явление в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову. 

На администрацию организации, в которой работает осужденный к 

исправительным работам, возлагаются: 

1) правильное и своевременное производство удержаний из заработной 

платы осужденного и перечисление удержанных сумм; 

2) контроль за поведением осужденного на производстве и содействие 

уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с 

ним; 
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3) соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных 

законодательством; 

4) уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к 

осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания 

наказания, а также предварительное уведомление о переводе осужденного на 

другую должность или его увольнении с работы. 

В случаях 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. В случае наступления беременности женщина, 

осужденная к исправительным работам, вправе обратиться в суд с 

ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления 

отпуска по беременности и родам. 

Нарушением порядка и условий отбывания осужденным 

исправительных работ являются: 

1) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со 

дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

2) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 

причин; 

3) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

В случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ, 

суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, арестом 

или лишением свободы из расчета один день ограничения свободы за один 

день исправительных работ, один день ареста за два дня исправительных 

работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 

форме, а также скрывшийся с места жительства осужденный, 
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местонахождение которого неизвестно. В последнем случае такой 

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

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

В силу своей специфики исправительные работы не назначаются: 

1) лицам, признанным инвалидами первой группы; 

2) беременным женщинам; 

3) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

4) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву. 

 

3Хотя арест и предусмотрен УК РФ, но его применение отложено на 

неопределенный срок, поскольку нет условий для исполнения этого 

наказания, нет арестных домов, где должны отбывать наказание осужденные, 

а экономическое положение государства не позволяет выделить 

необходимые средства для строительства этих учреждений, подготовку их 

персонала и материальное обеспечение содержания осужденных. 

Характерной особенностью ареста является содержание осужденных в 

условиях строгой изоляции. Поскольку арест применяется за преступления 

небольшой тяжести, он должен обеспечить достижение целей специальной и 

общей превенции путем интенсивного карательно-профилактического 

воздействия без длительного отрыва осужденных от семьи, коллектива той 

организации, где работал осужденный. Арест не может быть назначен 

условно, при его отбывании не применяется условно-досрочное 

освобождение и замена наказания более мягким наказанием. Это объясняется 

краткими сроками этого наказания, не дающими возможность изучить 

личность настолько, чтобы сделать вывод о его исправлении.  
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Арест как мера уголовного наказания заключается в строгой изоляции 

осужденного от общества на срок от 1 до 6 месяцев (ст. 54 УК РФ), 

несовершеннолетним - на срок от 1 до 4 месяцев (ч. 5 ст. 88 УК РФ). Часть 1 

ст. 68 УИК устанавливает, что осужденный должен отбывать наказание в 

арестном доме по месту осуждения. Это означает, что в случаях осуждения 

лица не по месту его жительства, он не будет направлен туда для отбывания 

наказания. Во-первых, перевозки осужденных при кратких сроках ареста 

нецелесообразны. Во-вторых, у осужденных к аресту (кроме 

несовершеннолетних) нет права на свидания, получение посылок, передач. 

Следовательно, отбывание наказания вне места жительства не затронет 

интересы родственников. Вместе с тем, при необходимости перевод 

осужденного из одного арестного дома в другой допустим - например, в 

случае болезни осужденного, при необходимости обеспечения его личной 

безопасности, а также в случае стихийных бедствий, эпидемии, введения в 

районе расположения арестного дома чрезвычайного положения и т.д. В 

арестных домах раздельно размещаются: осужденные мужчины и женщины, 

несовершеннолетние и взрослые осужденные, а также ранее отбывавшие 

наказание в виде лишения свободы и впервые осужденные. 

Для осужденных к аресту установлены те же условия, что и для 

отбывающих наказание в условиях общего режима в тюрьме, то есть в 

соответствии с правилами, установленными ч. 4 ст. 132 УИК. Им разрешено 

расходовать средства, имеющиеся на их лицевых счетах, на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости, а также пользоваться 

ежедневной прогулкой. Продолжительность прогулки сокращена до одного 

часа. Лишь для несовершеннолетних она составляет полтора часа в день (ч. 2, 

4 ст. 69 УИК). 

Осужденные не вправе также получать посылки, передачи и 

бандероли, за исключением содержащих предметы первой необходимости и 

одежду по сезону. Им не разрешается передвижение без конвоя, так как это 

противоречило бы требованиям строгой изоляции. Осужденные к аресту не 
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привлекаются к труду, за исключением работ по хозяйственному 

обслуживанию арестного дома (не более четырех часов в неделю, при этом 

бесплатно). Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных не осуществляется. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных осуществляется по 

нормам, установленным для осужденных, содержащихся на общем режиме в 

тюрьме, а для несовершеннолетних — по нормам, установленным в 

воспитательных колониях, им также предоставляется необходимая 

медицинская помощь, как и отбывающим наказание в виде лишения свободы 

(ст. 72 УИК). Существенно сужен перечень мер поощрений (благодарность, 

разрешение на телефонный разговор и досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания) и взысканий (выговор и водворение в штрафной изолятор на срок 

до 10 суток), применяемых к осужденным к аресту, по сравнению с 

лишением свободы. 

 

4 Штраф - денежное взыскание, назначаемое в размере от двух тысяч 

пятисот до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или 

иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет (ст. 46 УК 

РФ). Штраф может назначаться как в качестве основного, так и 

дополнительного наказания (ст. 45 УК РФ). Исполнение штрафа 

регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом (глава 5 УИК РФ), а 

также Федеральном законом «Об исполнительном производстве» от 

02 октября 2007 г. Суд, постановивший приговор, разъясняет осужденному, 

что он обязан в 30-дневный срок после вступления приговора в силу 

уплатить штраф. Суд может предоставить осужденному рассрочку уплаты 

штрафа на срок до трех лет, если это необходимо с учетом обстоятельств 

дела, имущественного положения осужденного и других обстоятельств, 

которые закон не регламентирует (ст. 31 УИК РФ).  

Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты обязан в течение 30 дней 

уплатить первую часть штрафа, оставшиеся части осужденный обязан 
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уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего 

месяца (ч. 3 ст. 31 УК РФ). Закон предусматривает возможность такого 

поведения осужденного, которое рассматривается как злостное уклонение от 

уплаты штрафа. Под ним понимаются случаи, когда осужденный, имея 

возможность уплатить штраф, не делает этого, несмотря на предупреждение 

судебного пристава-исполнителя. Злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания также признается лицо место нахождения которого неизвестно, 

осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на 48 часов. 

Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.  

Закон устанавливает разный порядок деятельности судебного 

пристава-исполнителя в зависимости от того, назначен штраф в качестве 

основного или дополнительного наказания. Если штраф назначен в качестве 

основного, судебный пристав-исполнитель не ранее 10-ти, но не позднее 30-

ти дней со дня истечения предельного срока уплаты направляет в суд 

представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с 

ч. 5 ст. 46 УК РФ. Заметим, что все санкции, где предусмотрен штраф, 

являются альтернативными. В отношении осужденного, злостно 

уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного 

наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в 

принудительном порядке, предусмотренном законодательством РФ (ст. 32 

УИК РФ). Подробная регламентация совершения исполнительных действий 

содержится в федеральном законе от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (ст. 103). 

 

5 Лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью. Этот вид наказания может назначаться как в 

виде основного, так и виде дополнительного наказания. Условное назначение 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью ни в качестве основного, ни в качестве 

дополнительного наказания законом не предусмотрено. Лишение права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления, либо 

заниматься профессиональной или иной деятельностью. Эта мера наказания 

устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного 

вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве 

дополнительного вида наказания.  

Администрация организации, где работает осужденный, обязана 

исполнить приговор суда не позднее 3 дней после получения копии 

приговора суда, т.е. освободить осужденного от должности, или запретить 

заниматься определенной деятельностью и направить в уголовно-

исполнительную инспекцию сообщение об исполнении приговора. 

Требования приговора суда о лишении прав заниматься определенной 

деятельностью обязательны также и для органов, имеющих право давать 

разрешение на занятие такой деятельностью и аннулировать выданные 

разрешения. Получив копию приговора суда, такой орган обязан в 

трехдневный срок аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, 

которая запрещена приговором суда. Сообщения об этом направляются в 

уголовно-исполнительную инспекцию. Если осужденный нарушает запрет, 

установленный приговором (не увольняется с должности, продолжает 

заниматься запрещенной деятельностью и т.п.), инспектор предлагает ему 

немедленно прекратить занятие запрещенной деятельностью и берет об этом 

подписку. В случае невыполнения требований инспектора наступает 

уголовная ответственность. 

 

6Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград - это дополнительное наказание. 

Порядок лишения специальных, воинских или почетных званий, 

классного чина и государственных наград зависит от того, каким органом 

они присвоены. 
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К государственным наградам относятся и почетные звания 

(заслуженный юрист, заслуженный деятель науки и др.). Лишить этих званий 

и наград самостоятельно суд не имеет права. После вынесения такого 

приговора, суд в пятидневный срок направляет в аппарат Президента РФ 

представление о лишении звания и награды. К представлению прилагается 

копия приговора, а также награды и документы к ним. О принятом решении 

сообщается суду, вынесшему приговор. 

Если звания и награды присвоены не Президентом РФ, а другими 

органами, суд лишает звания или награды самостоятельно своим приговором. 

Копия такого приговора направляется органу или должностному лицу, 

присвоившему звание или награду. Со дня вступления приговора в законную 

силу осужденный считается лишенным звания или награды. Осужденный 

лишается всех прав и льгот, которые связаны со званием и наградой, которых 

его лишил суд. 

 

Юридический словарь: обязательные работы, исправительные работы, 

штраф. 

 

Литература:  

 

1) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 18 декабря 1996 года: по состоянию на 1 июля 2010 

года]. – М.: Юристъ, 2010. – 111 с. – ISBN 5-94879-330-3; 

2) Иванов, В. Д. Уголовно-исполнительное право России: учебник / В. 

Д. Иванов. - М.: Феникс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-222-02626-4; 

3)Перминов, О.Г. Уголовно-исполнительное право России: 

учеб.пособие / под ред. О. Г. Перминова. - М.: Юрид. лит., 2001. - 416 с. - 

Библиогр.: С. 409-410. - ISBN 5-7260-0956-8; 



 39 

4)Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. 

вузов / под ред. В. И. Селиверстова; Моск. ин-т права. - 6-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юриспруденция, 2007. - 392 с. - ISBN 978-5-9516-0224-4; 

5)Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 

(Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-10632-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) обоснуйте социально-правовое назначение уголовных наказаний без 

изоляции от общества; 

2) сущность, порядок и условия исполнения наказания в виде 

обязательных работ; 

3) социально-правовое назначение и сущность наказания в виде 

исправительных работ; 

4) порядок и условия исполнения ареста. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Какие виды наказаний исполняются судом вынесшим приговор, 

судом по месту нахождения имущества и судом по месту работы 

осужденного: 

а)арест; 

б)штраф; 

в)обязательные работы; 

г)конфискация имущества. 

 

2 Наказание в виде обязательных работ исполняется: 

а)судом по месту работы осужденного; 

б)судом вынесший приговор; 
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в)уголовно - исполнительной инспекцией; 

г)по месту жительства осужденного. 

 

3 Кем исполняется требование приговора о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью: 

а)Генеральной прокуратурой; 

б)уголовно - исполнительной инспекцией; 

в)администрацией организаций, в которой работает осужденный; 

г)судом, вынесшим приговор; 

д)органами правомочными аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

 

4Какой орган исполняет наказание в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград: 

а)уголовно - исполнительной инспекцией; 

б)должностные лица вышестоящих органов; 

в)судом, вынесшим приговор; 

г)прокурором. 

 

5 Кто осуществляет контроль за условно осужденными 

военнослужащими: 

а)уголовно - исполнительная инспекция; 

б)прокурор; 

в)суд вынесший приговор; 

г)командование воинской части; 

д)судебный пристав. 

 

6 Наказание в виде ареста, исполняется: 

а)судом, вынесшим приговор; 

б)учреждениями уголовно - исполнительной системы; 



 41 

в)органами местного самоуправления. 

 

1.4 Тема 4. Исполнение наказаний в виде лишения свободы (4 часа) 

 
1.4.1. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. 

1.4.2. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1Режим определяется в ст. 82 УИК РФ как установленный законом и 

соответствующими закону нормативно-правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеcпечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида иcправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. Режим создает условия для 

применения других средств исправления осужденных. 

Нормы режима исполнения (отбывания) наказания направлены на 

обеспечение реализации следующих его функций: 

1) карательной; 

2) воспитательной; 

3) обеспечивающей; 

4) социального контроля (профилактической). 

Карательная функция реализуется путем установления 

различныхправоограничений осужденным в процессе отбывания наказания. 

Они охватывают сферу их субъективных гражданских прав и свобод, 

определяемую изоляцией от общества. 
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Воспитательная функция режима осуществляется несколькими 

способами: 

- во-первых, путем реализации кары, поскольку принуждение 

воспитывает человека, приучает его к дисциплине, соблюдению правил 

отбывания наказания; 

- во-вторых, воспитательная функция осуществляется путем 

установления и реализации правил поведения, не являющихся по своей 

природе карательными (правила поведения осужденных во время работы и 

отдыха, во взаимоотношениях с персоналом); 

- в-третьих, воспитательная функция осуществляется путем создания 

необходимых правовых мер, содействующих успешному применению 

средств исправительного воздействия. 

Обеспечивающая функция режима представляет собой правовую опору 

для реализации всего комплекса средств воспитательного и 

профилактического воздействия на осужденных, поскольку процесс 

исправления имеет принудительный характер. Режимные требования 

определяют порядок привлечения осужденных к труду и его организацию, 

специфику проведения общеобразовательного обучения и профессиональной 

подготовки, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы. 

Функция социального контроля (профилактическая) направлена на 

предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений как 

осужденными, так и иными лицами, находящимися на территории и объектах 

исправительный учреждений и прилегающих к ним территориях. Она сложна 

и многообразна. 

Ст. 86 УИК РФ регламентирует основания и порядок применения 

персоналом ИУ физической силы, специальных средств и оружия. 

При применении физической силы, специальных средств и оружия 

сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны предупредить о 

намерении использовать эти средства, предоставив достаточно времени для 

выполнения своих требований, за исключением случаев, когда медлить с 
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применением указанных средств не представляется возможным (могут 

наступить тяжкие последствия), или когда предупреждение в данной 

ситуации неуместно либо невозможно. 

Сотрудники обязаны обеспечить наименьшее причинение вреда 

осужденным, и в случае необходимости предоставление медицинской 

помощи. О каждом случае применения физической силы, специальных 

средств и оружия сотрудники обязаны докладывать непосредственному 

начальнику. В случае ранения или смерти осужденных или иных лиц, 

начальники учреждений сообщают об этом прокурору. 

Огнестрельное оружие применяется для отражения нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан или работников уголовно-

исполнительной системы, для освобождения заложников, для задержания 

лиц, оказывающих вооруженное сопротивление администрации. Кроме того, 

оно может применяться для остановки транспорта, с использованием 

которого совершается побег осужденного, для подачи сигналов тревоги и 

вызова помощи. 

 

2 Согласно ст. 87 УИК РФ в пределах одной исправительной колонии 

осужденные к лишению свободы могут находиться в обычных, облегченных 

и строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных видом режима 

данной колонии. В воспитательных колониях вводятся еще и льготные 

условия отбывания наказания. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, 

устанавливаются общий и строгий виды режимов. Перевод осужденных из 

одних условий в в другие производится в зависимости от поведения 

осужденных и отбытого срока наказания (основания таких переводов 

определены ст.ст. 120, 122, 124, 127, 130 и 132 УИК РФ) по решению 

комиссии ИУ, в работе которой могут принимать участие представители 

органов местного самоуправления. 

Осужденные могут без ограничения приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости по безналичному расчету за счет средств, 
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заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых 

пенсий и социальных пособий (ч. 2 ст. 88). Размеры расходования иных 

средств, находящихся на лицевых счетах осужденного, определяются в 

зависимости от вида ИУ и условий отбывания наказания (ст.ст. 121, 123, 125, 

131 и 133 УИК РФ). Причем действует правило, что в случае, если 

разрешенные средства не израсходованы в текущем месяце, осужденные 

могут использовать неизрасходованную сумму в последующих месяцах. 

Осужденные, привлеченные к труду, подлежат обязательному 

государственному социальному страхованию на общих основаниях, а 

осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и 

родам в порядке, установленном Правительством РФ. Осужденные имеют 

право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение. 

Для стимулирования положительного поведения осужденных 

применяются меры поощрения. Закон (ст. 113 УИК РФ) выделяет три группы 

мер поощрения в зависимости от их значимости и содержания. 

К первой группе относятся следующие меры: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение подарком; 

3) премирование; 

4) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 

5) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; 

6) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до одной 

четверти минимальной месячной оплаты труда на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости; 

7) увеличение времени прогулки лицам, содержащимся на строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях, в помещениях 

камерного типа и тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного месяца; 

8) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 
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К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии выходных и праздничных дней. 

Ко второй группе относятся следующие меры поощрения: 

1) перевод осужденного из тюрьмы в исправительную колонию; 

2) перевод осужденных из исправительных колоний общего и строгого 

режимов в колонию-поселение. 

Меры поощрения этой группы применяются к осужденным в 

зависимости от поведения осужденных и их отношения к труду, при 

положительной характеристике осужденных и связаны с переводом из 

одного исправительного учреждения в другое с иным видом режима. К 

определенным группам осужденных эти меры не применяются. 

К третьей группе мер относятся следующие меры: 

1) представление к условно-досрочному освобождению; 

2) возбуждение ходатайства о помиловании. 

Меры взыскания применяются к осужденным за нарушения, которые 

они допускают во время отбывания наказания. К числу этих мер относятся: 

1) выговор; 

2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

3) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

4) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные 

камеры на срок до шести месяцев; 

5) перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения 

камерного типа на срок до одного года; 
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6) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-

поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания 

вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 дней. 

Отбывание осужденными наказания основывается на двух важнейших 

требованиях режима: 

1) содержание осужденных в течение всего срока наказания в одном 

исправительном учреждении (ст. 81 УИК РФ); 

2) изменение условий их содержания во время отбывания наказания 

(ст. 78, ч. 1 ст. 82 УИК РФ). 

Под изменением условий содержания в пределах одного 

исправительного учреждения понимается одновременное увеличение или 

сокращение предусмотренных законом льгот, связанных с переводом на 

улучшенные или более строгие условия содержания в колониях общего, 

строгого и особого режимов, в тюрьмах на общем и строгом режиме, в 

воспитательных колониях. Изменение условий содержания в зависимости от 

поведения и отношения к труду осужденных может осуществляться путем 

изменения вида исправительного учреждения с более льготными или более 

строгими условиями содержания (ч. 1 ст. 78 УИК РФ). 

Если осужденный не согласен с переводом на строгие условия 

отбывания наказания в колонии или тюрьме, он может обжаловать это 

решение в установленном законом порядке. 

 

Юридический словарь: режим. 

 

Литература:   
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1) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 18 декабря 1996 года: по состоянию на 1 июля 2010 

года]. – М.: Юристъ, 2010. – 111 с. – ISBN 5-94879-330-3; 

2) Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учеб.пособие/ С. М. 

Зубарев .- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-94879-

397-4; 

3) Иванов, В. Д. Уголовно-исполнительное право России: учебник / В. 

Д. Иванов. - М.: Феникс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-222-02626-4; 

4)Матушевский, Р. В.  Уголовно-исполнительное право: конспект 

лекций / Р. В. Матушевский . - М.: Приор, 2005. - 141 с. - ISBN 5-9512-0291-

4; 

5)Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. 

вузов / под ред. В. И. Селиверстова; Моск. ин-т права. - 6-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юриспруденция, 2007. - 392 с. - ISBN 978-5-9516-0224-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) понятие исправления осужденных; 

2) основные средства исправления осужденных: установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно-полезный труд, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие; 

3) что понимается под режимом, каковы его функции; 

4) какие средства обеспечения режима Вы знаете? Что является 

основанием для их применения? 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Осужденным к лишению свободы предоставляются длительные 

свидания на территории исправительного учреждения продолжительностью: 
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а) 3 суток; 

б) 4 суток; 

в) 10 суток;  

г) продолжительность свидания устанавливается начальником 

учреждения в зависимости от поведения осужденного. 

 

2 Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные 

свидания продолжительностью: 

а) 1 час; 

б) 2 часа; 

в) 3 часа; 

г) 4 часа. 

 

3 Администрация исправительного учреждения при использовании 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля уведомлять осужденных: 

а) обязана; 

б) обязана, если эти средства могут причинить вред их здоровью; 

в) не обязана; 

г) администрации запрещено использовать тех. средства. 

 

4 Наименование мест предварительного содержания под стражей и их 

отличие от мест лишения свободы определено: 

а) в УИК РФ; 

б) в Законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»; 

в) в Законе «О прокуратуре РФ»; 

г) в нормативных правовых  актах  подзаконного  характера. 
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5 Как осуществляется зачет предварительного содержания под стражей 

при осуждении к лишению свободы и исправительным работам в срок 

назначенного наказания: 

а) день лишения свободы за 2 дня исправительных работ; 

б) 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ; 

в) день лишения свободы за 8 часов исправительных работ. 

 

1.5  Тема 5.  Исполнение наказаний без изоляции от общества в 

период с 1959 по 1991 годы (2 часа) 

 
1.5.1. Организация исполнения и порядок отбывания условного 

осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением к труду. 

1.5.2. Правовые основы ссылки и высылки. 

1.5.3. Исполнение исправительных работ. 

1.5.4. Исполнение иных наказаний, не связанных с лишением свободы.  

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1Условно-осужденные к лишению свободы с обязательным 

привлечением к труду, находящиеся к моменту вступления приговора  в 

законную силу на свободе, должны были самостоятельно следовать к месту 

работы за счет государства.  Не позднее 3 суток со дня получения 

предписания о выезде осужденный обязан выехать к месту работы и 

приехать в указанный срок. При уклонении от работы осужденный 

задерживался на срок не более чем 30 суток, до выяснения обстоятельств.  

Администрация по месту работы условно-осужденных и условно-

освобожденных была обязана привлекать к труду, учитывая специальность, 

организовывать их профессиональное обучение, создавать жилищно-

бытовые условия.  Администрация не могла уволить с работы условно-

осужденных и условно-освобожденных в течение срока обязательного 
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привлечения к труду, кроме случаев условно-досрочного освобождения, 

перевода на другое предприятие. Основанием освобождения от наказания 

является инвалидность. Если инвалидность 1 или 2 гр. была  получена лицом 

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, то оно 

досрочно освобождается судом от дальнейшего отбывания наказания.  

 

2 УК РФ г. предусматривал ссылку в качестве основного или 

дополнительного наказания. В 1970 г. ссыльные составляли менее 1% всех 

осужденных. Осужденные к ссылке направлялись для отбывания наказания 

не позднее 10 дней. С осужденного бралась подписка в случае побега, была 

предусмотрена смена места отбывания наказания в случае болезни. В период 

отбывания ссылки осужденный проживал без паспорта, взамен ему 

выдавалось удостоверение личности. Высылка предусматривалась только за 

2 вида преступления: как основное наказание – ст. 23 «Уклонение от 

примирения» и как дополнительное наказание – ст. 226 «Создание притонов 

и сводничество». Осужденные к высылке не позднее 10 дней со дня 

вступления приговора в законную силу высылались.  

 

3 УК 1960 г определял исправительные работы как  одну из основных 

мер наказания.  В 80-е годы примерно четверть вех судимых 

приговаривалась к исправительным работам. Исправительные работы могли 

назначаться от 1месяца до 1 года. Исправительные работы в иных местах – 

более строгий вид исправительных работ. Они назначались лицам, не 

имевших постоянного места работы.   

В срок исправительных работ засчитывалось время, когда осужденный  

не работал по уважительным причинам – время по болезни, отпуск по 

беременности и родам и т.д. В некоторых случаях в срок наказания 

засчитывалось время, когда осужденный не работал и ему не выплачивался 

заработок (содержание под стражей, отбывание наказания в виде лишения 

свободы и т.д.) В этот срок не засчитывалось, когда осужденный подвергался 
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административному взысканию в виде ареста или исправительных работ, 

время, в течение которого наказание не исполнялось ввиду отсрочки, время 

содержания под стражей в порядке меры пресечения, время нахождения в 

отпуске без сохранения заработной платы.  

 

4 Штраф – взыскание, налагаемое судом. Размер штрафа 

устанавливался в зависимости от тяжести совершенного преступления.  В 

конце 80-х г. к штрафу приговаривались 12-13% всех осужденных. В течение 

1 месяца осужденный должен был заплатить штраф, если штраф 

выплачивался в рассрочку, то в течение 6 месяцев. Исполнение наказаний в 

виде конфискации имущества – принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества. Конфискации  

подлежало имущество, являющееся личной собственностью осужденного, за 

исключением паевых взносов и кооперативных организаций. Очень редко 

судами применялось такое уголовное наказание как обязанность загладить 

причиненный вред. Данное наказание состояло в непосредственном 

устранении причиненного вреда самим осужденным или возмещением 

материального ущерба его средствами. Наказание в виде направления в 

воспитательно-трудовой профилакторий –данное наказание было введено в 

общую часть УК РСФСР и указом Президента  от 11 октября 1982 г. могло 

применяться на срок от 1 года до 2 лет к лицам, осужденным за 

бродяжничество или попрошайничество. Осужденные должны были строго 

соблюдать распорядок дня; им не разрешалось иметь при себе деньги, 

ценные бумаги. В конце 80-х г. условно осуждались от 7 % до 8% лиц. 

 

Литература: 

 

1) Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. А. С. Михлина. - М.: Былина, 2001. - 240 с. - 

ISBN 5-93384-022-3; 
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2) Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учеб.пособие/ С. М. 

Зубарев .- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-94879-

397-4; 

3) Иванов, В. Д. Уголовно-исполнительное право России: учебник / В. 

Д. Иванов. - М.: Феникс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-222-02626-4; 

4)Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. 

вузов / под ред. В. И. Селиверстова; Моск. ин-т права. - 6-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юриспруденция, 2007. - 392 с. - ISBN 978-5-9516-0224-4; 

5)Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 

(Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-10632-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) организация исполнения и порядок отбывания условного осуждения 

и условного освобождения с обязательным привлечением к труду; 

2) правовые основы ссылки и высылки. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Условно-осужденные к лишению свободы с обязательным 

привлечением к труду, находящиеся к моменту вступления приговора  в 

законную силу на свободе, должны были: 

 а) самостоятельно следовать к месту отбывания наказания за счет 

государства; 

б) отправлялись средствами и силами государства; 

в) место отбывания наказания не имело значения. 

 

2В течение какого времени осужденный обязан был выехать к месту 

отбывания наказания: 
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а) не позднее 10 дней с момента получения предписания о выезде; 

б) не позднее 1 месяца с момента вступления приговора в законную 

силу; 

в) не позднее 3 суток с момента получения предписания о выезде. 

 

3 Осужденные к ссылке отправлялись для отбытия наказания в 

течение: 

а) 15 дней; 

б) 10 дней; 

в) 1 месяца. 

 

4 Осужденные к высылке высылались не позднее: 

а) 5дней; 

б) 10дней; 

в) 20дней. 

 

5 Штраф – взыскание, налагаемое: 

а) администрацией исправительного учреждения; 

б) работодателем; 

в) судом. 

 

6 Штраф должен был быть уплачен в течение:  

а) 1месяца; 

б) 3месяцев; 

в) 15 дней. 

 

7Если штраф выплачивался в рассрочку, то его можно было уплатить в 

течение: 

а) 3 месяцев; 

б) 6 месяцев; 
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в) 1 года. 

 

1.6. Тема 6 Исполнение наказания в виде смертной казни (2 часа) 

 
1.6.1. Предпосылки отмены смертной казни в России. 

1.6.2. Смертная казнь в действующем законодательстве. 

1.6.3. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Смертная казнь как наказание существовала практически на 

протяжении всей истории советского государства. Правда, трижды 

предпринимались попытки отказаться от этой меры наказания. Так, 26 

Октября 1917 г. Декретом 2-го Всероссийского съезда Советов было 

объявлено об отмене смертной казни. Однако уже 21 Февраля 1918 г. 

декретом СНК «Социалистическое отечество в опасности» было разрешено 

применение расстрела, причем даже без суда - на месте и за достаточно 

широкий круг деяний - за совершение преступлений неприятельскими 

агентами, спекулянтами, погромщиками, хулиганами, 

контрреволюционными агитаторами, германскими шпионами. 

Вторая попытка отмены смертной казни была предпринята 17 Января 

1920 г. в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «Об отмене применение 

высшей меры наказания (расстрела)». На Украине смертная казнь отменена 

не была. Однако и в РСФСР смертная казнь была восстановлена буквально 

через несколько месяцев - постановлением ВЦИК и СТО от 11 мая 1920 г. 

«Об объявлении некоторых губерний на военном положении» и декретом от 

18 мая 1920 г. 

Последняя попытка отказаться от смертной казни была, предпринята в 

1947 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая этого года «Об 

отмене смертной казни» отменил эту меру наказания в мирное время, 
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предложив вместо нее применять лишение свободы сроком на 25 лет. Однако 

и в это время действовала секретная директива о возможности применение 

смертной казни специальными судами МГБ по делам о так называемых 

контрреволюционных преступлениях. 

Но и формально действующий запрет был отменен в 1950 г., когда 

высшую меру наказания было разрешено применять к изменникам Родины, 

шпионам, диверсантам - подрывникам, а с 1954 г. - и за умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах. 

В последствии перечень таких преступлений был существенно 

расширен. Туда включили такие преступления, как бандитизм, действия, 

дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений, подделку 

денег, нарушение правил о валютных операциях, посягательство на жизнь 

работника милиции, хищение в особо крупных размерах, взяточничество, 

угон воздушного судна и т.п. 

К началу 90-х гг. в уголовном законодательстве России насчитывалось 

более 30 составов преступлений, за которые могла быть применена смертная 

казнь. 

В практике деятельности органов правосудия за период действия 

Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. пик применения смертной казни 

приходиться на начало шестидесятых годов. Так, в 1960 г. приговорено к 

расстрелу 1880 человек, в 1961 г. - 2159. Затем число приговоренных резко 

падает (1965-1970 гг. - ежегодно 379-577 человек). За годы перестройки 

число осужденных к рассматриваемой мере продолжает сокращаться (1985 г. 

- 407 человек, 1989 г. - 100). Затем в связи с резким ростом преступности 

число осужденных к исключительной мере вновь возрастает (до 160-220 

человек). 

 

2 За последние годы наблюдается, связанная с сужением круга 

преступлений, за которые может быть применена смертная казнь. Из их 
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числа исключены нарушение правил о валютных операциях, хищение в 

особо крупных размерах, взяточничество и т.п. 

Расширен перечень категорий осужденных, к которым не может 

применяться смертная казнь. Если до 1993 г. смертная казнь не могла 

применяться лишь к тем, кто не достиг 18 лет к моменту совершения 

преступления, а также женщинам, находившимся в состоянии беременности 

к моменту совершения преступления, вынесения или исполнения приговора, 

то Законом от 29 апреля 1993 г. в этот перечень включены, наряду с 

несовершеннолетними, все женщины, а также мужчины старше 65 лет. 

Неприменение смертной казни к тем, кто совершил преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, представляется обоснованным. В это время 

молодой человек еще не полностью отдает в себе отчет в значимости своих 

поступков, не имеет достаточно жизненного опыта. Многие молодые люди 

излишне импульсивны, их психика неустойчива, социальные механизмы 

сдерживающего характера еще не стали стереотипом их поведения. 

Неприменения смертной казни к пожилым людям объясняется 

гуманными соображениями. В силу целого ряда причин, в том числе и 

понятных физиологических, особенно они редко совершают убийства (на 

практике в большинстве стран, как говорилось, смертная казнь назначается 

исключительно за эти преступления). Рецидив у осужденных такого возраста 

практически тоже отсутствует. Исходя из сказанного, нет оснований 

сохранять возможность применение смертной казни к данной категории 

осужденных. 

Что касается женщин, то они значительно реже, чем мужчины, 

совершают тяжкие преступления против жизни. И до запрещения 

применения к ним смертной казни в России они к этой мере приговаривались 

в виде редчайшего исключения. Кроме того, здесь проявляется гуманное 

отношение к женщине со стороны законодателя. 

Впервые в ст.20 Конституции Российской Федерации закреплено право 

граждан на жизнь и сказано, что к смертной казни виновные могут быть 
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приговорены лишь за особо тяжкие преступления против жизни. Такая 

формула закона свидетельствует, что речь идет не только об убийстве, 

предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК, но и о других преступлениях, одним из 

объектов которых является жизнь человека. 

В УК РФ 1996 г. данная мера включена в санкции еще четырех 

преступлений, помещенных законодателем в разные главы УК: 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст.277), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудия или 

предварительное расследование (ст. 295), посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст.317), геноцид (ст. 357). При этом 

во всех случаях в санкциях в качестве альтернативы предусмотрено 

пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определенный срок 

(до 20 лет). 

До недавнего времени суды назначали смертную казнь, однако в 

последние годы это наказание не приводилось в исполнение, так как 

Президент Российской Федерации использовал предоставленный ему 

Конституцией Российской Федерации право помилование осужденных. 

2 февраля 1999 г. вопрос о возможности применение смертной казни в 

России рассмотрел Конституционный Суд Российской Федерации. Суд 

признал, что поскольку лицо, которому инкриминируется обвинение по 

статье, предусматривающей в санкции смертную казнь, имеет право в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ на рассмотрение его дела судом 

присяжных заседателей, а такие суды созданы не во всех субъектах 

Федерации, граждане, судимые в разных регионах, ставятся в неравное 

положение. Поэтому Конституционный Суд признал, что впредь до создания 

судов присяжных во всех регионах России смертная казнь не может 

назначаться не одним судом Российской Федерации. Таким образом, в 

настоящее время смертная казнь в России не может не только исполнятся, но 

и назначаться судами. 
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3 Смертная казнь - наиболее суровая мера наказания, известная 

законодательству. Кроме того, судебная ошибка потакого рода делам после 

исполнения приговора исправлена быть не может. Поэтому 

предусматривается процедура, связанная с максимально тщательной 

проверкой правильности осуждения лица и выяснения возможности замены 

смертной казни другим наказанием как путем изменение приговора в 

судебном порядке, так и путем помилования. 

Дела о преступлениях, за которые может быть назначена смертная 

казнь, подсудны только высшим судебным инстанциям субъектов Федерации 

- Верховным судом республик в составе России, краевым областным судам, 

Московскому городскому суду, Санкт-Петербургскому городскому суду, 

суду автономной области, судам автономных округов. Часть 2 ст. 20 

Конституции установила, что обвиняемому потакого рода делам должно 

быть предоставлено право на рассмотрения его дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

Осужденный к смертной казни имеет право на обжалование приговора. 

Но даже при отсутствии жалобы правильность осуждения проверяется в 

порядке надзора Председателем Верховного Суда России и Генеральным 

прокурором, которые дают свои заключения о правильности применения 

смертной казни либо опротестовывают приговор. 

После вступления приговора в законную силу осужденный может 

направить Президенту Российской Федерации ходатайство о помиловании. 

Если он отказывается просить о помиловании, об этом составляется 

соответствующий акт с участием прокурора. 

Осужденных к смертной казни должен периодически посещать 

прокурор. Среди тех прав, которые предоставлены осужденному (и которые 

ему обязаны разъяснить), нужно назвать возможность оформления 

необходимых гражданско-правовых и брачно-семейных отношений. Это 

может касаться оформления завещания, регистрации брака, признания себя 

отцом ребенка и др. 
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Для получения юридической помощи осужденный вправе иметь 

свидания с адвокатом без ограничения количества и продолжительности; при 

желании обоих этих лиц - наедине.Закон не регламентирует сроков, в течение 

которых приговор должен быть исполнен. С момента его вступления в силу и 

до его приведения в исполнение проходит нередко достаточно большой срок, 

как правило, исчисляемый годами.Такое положение существует во многих 

странах. 

Основанием для исполнения приговора является вступление его в 

законную силу, получение уведомления об отклонении жалоб в порядке 

надзора и ходатайства о помиловании либо решение Президента России о 

неприменении помилования к осужденному, отказавшемуся от обращения с 

ходатайством о помилования. 

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

исполнение путем расстрела.В России смертная казнь исполняется не 

публично, при необходимости расстрела нескольких лиц - отдельно в 

отношении каждого и в отсутствии остальных. При исполнении смертной 

казни присутствует прокурор, представитель учреждения, где исполняется 

приговор, и врач. Последний констатирует смерть, о чем составляется 

протокол, подписываемый всеми указанными лицами. Администрация 

учреждения, исполнившего приговор, извещает об этом суд, постановивший 

его, который информирует близких родственников осужденного. Труп для 

захоронения не выдается, о месте захоронения не сообщается. 

 

Юридический словарь: смертная казнь. 

 

Литература: 

 

1) Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учеб.пособие/ С. М. 

Зубарев.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-94879-

397-4; 



 60 

2) Иванов, В. Д. Уголовно-исполнительное право России: учебник / В. 

Д. Иванов. - М.: Феникс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-222-02626-4; 

3)Перминов, О.Г. Уголовно-исполнительное право России: 

учеб.пособие / под ред. О. Г. Перминова. - М.: Юрид. лит., 2001. - 416 с. - 

Библиогр.: С. 409-410. - ISBN 5-7260-0956-8. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) предпосылки отмены смертной казни в России; 

2) смертная казнь в действующем законодательстве; 

3) порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Смертная казнь исполняется: 

а) публично; 

б) непублично; 

в) в зависимости от решения суда. 

 

2 Тело казненного: 

а) выдается родственникам; 

б) не выдается родственникам, но им сообщается о месте захоронения; 

в) не выдается и о месте захоронения не сообщается. 

 

3 Смертная казнь в России в настоящее время: 

а) применяется; 

б) отменена; 

в) приостановлена; 

г) объявлен мораторий на применение смертной казни.  
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1.7 Тема 7. Освобождение от отбывания наказания (2 часа) 

 
1.7.1. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

1.7.2. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания 

наказания. 

1.7.3. Особенности досрочного освобождения отдельных категорий 

осужденных. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Освобождение завершает процесс отбывания наказания. Различают 

освобождение по отбытии срока наказания, вследствие реабилитации, 

досрочное освобождение и освобождение вследствие изменения 

законодательства.Отбытие срока наказания является одним из самых 

распространенных оснований освобождения. 

Отмена приговора с прекращением дела представляет собой 

реабилитацию осужденного. Такое лицо подлежит немедленному 

освобождению с восстановлением его во всех правах. 

Закон предусматривает ряд оснований досрочного освобождения: 

- условно-досрочное; 

- с заменой наказания более мягким; 

- в связи с помилованием или по амнистии; 

- вследствие тяжелой болезни или инвалидности. 

Как известно, уголовный закон, исключающий наказуемость деяния 

или смягчающий уголовную ответственность, имеет обратную силу. Поэтому 

при исключении из Уголовного кодекса Российской Федерации какого-либо 

состава преступления с декриминализацией деяния все лица, осужденные по 

соответствующей статье, подлежат освобождению. 

Значительная часть наказаний, предусмотренных Уголовным 

кодексом, является срочными. Их отбывание прекращается в последний день 
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срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок 

наказания при пересмотре приговора, применении амнистии или 

помилования.Осужденные к наказаниям, связанным с пребыванием лица вне 

места жительства (ограничение свободы, арест и лишение свободы на 

определенный срок), подлежат освобождению в первой половине последнего 

дня срока наказания.  

В том случае, если срок наказания оканчивается в выходной или 

праздничный день, или такого дня нет в месяце - лицо освобождается 

накануне.При освобождении по другим основаниям закон обязывает 

освободить осужденного в день поступления документов или, если 

документы поступили после окончания рабочего дня, утром следующего 

рабочего дня.При освобождении осужденный сдает все имеющееся у него 

имущество учреждения (например, книги, инструменты, постельные 

принадлежности), получает хранящиеся в личном деле документы, в том 

числе паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение, документы об 

образовании и о профессиональной квалификации, вещи, а также деньги, 

имеющиеся на его лицевом счете, ценности и ценные бумаги. 

В трудовой книжке производится запись о трудовом стаже в 

соответствии с ч. 3 ст. 104 УИК РФ. При этом если время систематического 

уклонения осужденного от работы не включается в общий трудовой стаж 

осужденного, ему разъясняется его право обжаловать решение 

администрации исправительного учреждения в суде. 

При отсутствии в личном деле паспорта, трудовой книжки и 

пенсионного удостоверения они должны быть получены администрацией 

исправительного учреждения заблаговременно. Если ко дню освобождения 

трудовая книжка не получена, администрация выписывает новую трудовую 

книжку. Если осужденный приговорен к дополнительному наказанию в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, об этом производится запись в трудовой 

книжке в точном соответствии с приговором на основании пункта «г» части 2 
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ст. 34 УИК РФ. Осужденный получает справку об освобождении. Ему 

выдается также справка о заработке. Она является основанием для 

определения, в случае необходимости, размера пособия по безработице. 

 

2 Лица, освобождаемые от наказания, нередко оказываются в сложном 

положении из-за трудностей в социальной адаптации. В особенной мере это 

касается тех, кто длительное время отбывал наказание. Поэтому закон 

обязывает администрацию органов, исполняющих наказание, заранее 

готовить их освобождение. Эта работа начинается за два месяца до истечения 

срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока ограничения свободы 

или лишения свободы. Она заключается в подготовке трудового и бытового 

устройства, а также в психологической подготовке осужденного к тем 

трудностям, которые могут встретиться после освобождения. 

Выяснив избранное осужденным местожительство, установив, 

нуждается ли он в помощи по подысканию работы, жилья, администрация 

информирует местные органы самоуправления и федеральной службы 

занятости о предстоящем освобождении данного лица, его потребностях в 

жилье, работе, о его трудоспособности и наличии у него специальности. 

Психологическая подготовка заключается в проведении с ним 

воспитательной работы, разъяснении его прав и обязанностей, а также 

трудностей, с которыми он может столкнуться, последствиями нарушения 

законов. 

Лицам, направляемым в дома инвалидов, престарелых, в интернаты 

или к попечителям, выдаются проездные документы до места, где находятся 

эти учреждения или проживают попечители. 

Как правило, осужденным оплачивается проезд в общих жестких 

вагонах, в каютах III класса теплоходов. Лицам, нуждающимся в 

постороннем уходе, несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, беременным 

женщинам, женщинам, следующим с детьми, выдаются билеты в 

плацкартные вагоны или каюты II класса. Если на данном направлении нет 
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железнодорожного или водного транспорта, освобожденный получает 

билеты на воздушный или автомобильный транспорт. 

Осужденные обеспечиваются продуктами питания или (по их 

желанию) деньгами на время пути. При этом больные, а также беременные 

женщины и женщины с детьми получают питание исходя из тех норм, по 

которым они обеспечивались в колонии. На ребенка выдается питание и 

комплект белья, одежда и обувь по сезону. 

Если освобождаемый не имеет необходимой одежды, обуви и средств 

на их приобретение, они выдаются бесплатно по заявлению этого лица с 

разрешения начальника учреждения или его заместителя. Нуждающимся 

осужденным выдается пособие из специального фонда в размере 

минимальной месячной оплаты труда, установленной в стране на момент 

освобождения. 

Многие осужденные, особенно в настоящее время, когда повсеместно 

растет безработица, нуждаются в помощи по трудоустройству. 

Трудоустройством осужденных в настоящее время занимаются центры 

занятости населения. 

Юридических оснований для принудительного направления 

осужденных, как это было ранее, сейчас нет. Между тем социальная 

неустроенность и бесперспективность толкают многих из освобожденных на 

новые преступления. Поэтому рассматривается вопрос о предоставлении 

организациям, которые выразят желание принимать на работу лиц, 

освобожденных от наказания, налоговых и иных льгот. 

Социальная адаптация есть приспособление личности к социальной 

среде, усвоение ею правил, норм, социальных позиций, установок, 

характерных для данной среды, приобретение навыков, позволяющих 

нормально жить бывшему лишенному свободы в обществе свободных людей. 

Компенсационные меры выражаются в раздельном содержании 

впервые осужденных и ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы. Однако такая классификация не учитывает индивидуальных 
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особенностей разных осужденных. Известно, что иногда одну судимость 

может иметь опасный преступник, имеющий за плечами десятки 

преступлений, а вторую — человек, совершивший преступления под 

влиянием ситуации и т.п. Первый может оказывать куда более отрицательное 

влияние на других отбывающих наказание, чем второй. 

Следующая трудность, осложняющая адаптацию, связана с тем, что: 

- осужденные во многих случаях отучаются принимать 

самостоятельные решения; 

- весь порядок жизни определяет администрация учреждения; 

- они не планируют свои бюджет, т.к. не имеют наличных денег; 

- они не пользуются городским транспортом; 

- не обеспечивают себя жильем, одеждой, продуктами питания. 

Они становятся пассивными, отучаются решать возникающие вопросы. 

В 1963 г. были созданы колонии-поселения, в которых установлен 

режим полусвободы, направленный на постепенное приобщение 

осужденного к условиям, максимально приближенным к свободе. Однако 

этот этап проходят лишь положительно характеризующиеся осужденные, 

хотя ступенчатое освобождение, с точки зрения облегчения адаптации, 

особенно важно как раз для отрицательно характеризующихся, ибо рецидив 

среди них значительно выше. Подавляющее большинство осужденных 

освобождается непосредственно из колоний закрытого типа (общего, 

строгого и особого режима), а также из тюрем. 

Для облегчения социальной адаптации предусмотрена специальная 

система норм, призванных, с одной стороны, помочь освобожденному в 

решении наиболее важных проблем, которые он в целом ряде случаев сам 

решить не может (трудовое, бытовое, жилищное устройство), а с другой — 

установить социальный контроль за теми освобожденными, от которых 

можно ждать каких-либо антиобщественных проявлений, в том числе, 

совершения новых преступлений. 
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3 Уголовно-исполнительный кодекс России обязывает администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание, рассмотреть вопрос о 

представлении осужденного к условно-досрочному освобождению или 

замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания, не 

позднее одного месяца после отбытия осужденным соответствующей части 

срока наказания и принять мотивированное постановление о представлении 

либо об отказе в представлении осужденного к условно-досрочному 

освобождению или замене не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Этим самым гарантируется, что об осужденном не «забыли». 

Кроме того, изложение мотивов отказа в представлении даст возможность 

осужденному знать свои недостатки и принять меры к их устранению. 

На комиссии докладывается подготовленная начальником отряда 

характеристика осужденного, содержащая подробные сведения о поведении, 

отношении к труду, обучению, поощрениях, взысканиях, а также мнение о 

возможности досрочного освобождения осужденного. 

Решение комиссии имеет совещательное значение для начальника 

учреждения; оно оформляется протоколом и должно быть мотивировано. 

При отрицательном решении повторное обсуждение вопроса возможно не 

ранее чем по истечении шести месяцев. При этом вся процедура 

рассмотрения представления должна быть пройдена заново. 

При положительном решении вопроса о представлении осужденного к 

условно-досрочному освобождению от наказания или замене наказания более 

мягким в суд направляются представление, характеристика и личное дело 

осужденного. 

Осужденный должен характеризоваться за все время отбывания 

наказания. Это делается для того, чтобы избежать досрочного освобождения 

не исправившихся осужденных, которые ведут себя отрицательно, а за 5-6 

месяцев до возможного условно-досрочного освобождения резко меняют 

поведение, всячески демонстрируя свое «исправление». 
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Если суд, оценив поведение осужденного, отказал в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания или замене не отбытой 

части наказания более мягким видом наказания, администрация вправе 

внести повторное представление в суд, но это может быть сделано не ранее 

истечения шести месяцев со дня вынесения определения суда об отказе. 

Если в исправительном учреждении отбывает наказание лицо, ранее 

условно-досрочно освобождавшееся от отбывания наказания, и направленное 

в места лишения свободы по основаниям, предусмотренным законом, это 

лицо может быть вновь представлено к условно-досрочному освобождению 

от отбывания наказания или к замене не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания не ранее истечения одного года со дня вынесения 

определения об отмене условно-досрочного освобождения. 

Такой же срок должен пройти со дня направления лица, отбывавшего 

ограничение свободы или исправительные работы и направленного в места 

лишения свободы в связи с тем, что оно признано злостным нарушителем 

режима. 

Представление к помилованию направляется в вышестоящие органы 

уголовно-исполнительной системы для решения вопроса о внесении 

ходатайства о помиловании в Администрацию Президента Российской 

Федерации. 

Порядок применения амнистии определяется в каждом Постановлении 

Государственной Думы об амнистии. Обычно при исправительных 

учреждениях создаются межведомственные комиссии, которые персонально 

рассматривают дела осужденных, при необходимости заслушивают их самих 

и решают вопрос о применении или неприменении амнистии к тому или 

иному лицу. При издании некоторых амнистий их применение к конкретным 

осужденным возлагалось на начальника учреждения, постановление 

которого утверждалось прокурором. 

Некоторые наказания, предусмотренные ст. 44 УК РФ - обязательные 

работы, исправительные работы и ограничение свободы - могут отбываться 
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только работающими осужденными. Поэтому если такой осужденный теряет 

трудоспособность, он освобождается от отбывания наказания. Основанием 

служит признание его инвалидом первой или второй группы. Причина 

утраты трудоспособности значения не имеет. 

Признать осужденного инвалидом и установить группу инвалидности 

может только медико-социальная экспертиза. Осужденный может быть 

направлен на эту экспертизу по его просьбе, по инициативе органа, 

исполняющего наказание, либо лечащего врача. На основании заключения 

медико-социальной экспертизы орган, исполняющий наказание, вносит в суд 

по месту его отбывания представление о досрочном освобождении 

осужденного. В суд направляется и личное дело осужденного, которое 

возвращается органу, исполняющему наказание, после рассмотрения вопроса 

об освобождении осужденного. Невозможность отбывания наказания в виде 

обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы может 

быть вызвана беременностью женщины. В этом случае начальник 

учреждения или органа, исполняющего наказание, вносит в суд 

представление об отсрочке ей отбывания наказания в соответствии со ст. 82 

УК РФ и ст. 177 УИК РФ. Вместе с представлением в суд направляется 

медицинская справка о беременности и личное дело осужденной. Суд 

освобождает осужденную от дальнейшего отбывания наказания со дня 

предоставления отпуска по беременности и родам. Отсрочка отбывания 

наказания введена в российское законодательство в 1992 г. Хотя этот 

институт сравнительно новый, он успел себя хорошо зарекомендовать в 

практике деятельности исправительных учреждений. Смысл данного 

института в том, чтобы создать более благоприятные условия для рождения и 

воспитания ребенка. 

Сущность отсрочки отбывания наказания заключается в том, что 

осужденная женщина - беременная или имеющая ребенка в возрасте до 14 

лет, - может быть освобождена от отбывания наказания и направлена домой с 

момента, когда по закону ей предоставляется отпуск по беременности и 
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родам до достижения ребенком 14-летнего возраста. Данный институт 

распространяется на осужденных, в отношении которых приговор вступил в 

законную силу. Для предоставления отсрочки не имеет значения, находится 

ли ребенок с матерью в доме ребенка при колонии или у родственников либо 

в детском доме, есть ли у ребенка отец или другие родственники, способные 

обеспечить за ним уход.  

Отсрочка не может быть предоставлена женщине, если она лишена 

родительских прав на данного ребенка. Отсрочка не может быть 

предоставлена также женщине, осужденной на срок свыше 5 лет лишения 

свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление против личности. 

Поскольку отсрочка предоставляется в первую очередь, исходя из интересов 

ребенка, должны быть проверены условия, в которых женщина с ребенком 

будет жить после освобождения. В соответствии с жилищным 

законодательством необходимо письменное согласие всех совершеннолетних 

членов семьи или родственников на совместное проживание с ней и 

ребенком. Самостоятельное проживание женщины возможно, если жилая 

площадь принадлежит ей на праве собственности (например, дом в деревне, 

приватизированная квартира). В этом случае согласия других проживающих 

не требуется. Нужно выяснить также, какие источники дохода имеются у 

женщины, и сможет ли она содержать себя и ребенка.  

Решая вопрос о направлении в суд представления об отсрочке, 

администрация исправительного учреждения должна быть уверена, что 

осужденная использует отсрочку на благо ребенка и не совершит нового 

преступления. Об этом можно судить, в частности, по поведению 

осужденной во время отбывания наказания, по ее отношению к ребенку (если 

он находится в доме ребенка при исправительной колонии). Исходя из этого, 

следует прийти к выводу, что отсрочка не может предоставляться злостным 

нарушительницам установленного порядка отбывания наказания. При 

положительном решении вопроса в суд направляется соответствующее 

представление, медицинское заключение о беременности либо справка о 
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наличии ребенка, характеристика осужденной, справка о согласии 

родственников принять ее и ребенка, предоставить им жилье и создать 

необходимые условия для проживания, либо справка о наличии у нее 

собственного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, а 

также личное дело осужденной.  

Контроль за поведением осужденных беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания, 

осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. Одновременно с 

освобождением женщины в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 

ее жительства направляется извещение об освобождении и копия 

определения суда о предоставлении отсрочки отбывания наказания; в 

извещении указывается дата освобождения и дата предполагаемого прибытия 

освобожденной женщины к месту жительства. Женщина следует к месту 

жительства самостоятельно за счет государства. О дне освобождения 

извещаются родственники. При необходимости, если родственники не 

прибыли за осужденной, с учетом состояния ее здоровья для сопровождения 

может быть выделен сотрудник учреждения. По прибытии к месту 

жительства женщина обязана в трехдневный срок встать на учет в уголовно-

исполнительную инспекцию.  

Инспекция в течение трех суток направляет в исправительную 

колонию подтверждение о прибытии осужденной. При неприбытии 

женщины в течение двух недель с момента освобождения уголовно-

исполнительная инспекция осуществляет первоначальные розыскные 

мероприятия. Если эти мероприятия не привели к установлению места 

пребывания осужденной - объявляется ее розыск. Во время срока отсрочки 

контроль за поведением женщины, проявлением ею заботы о ребенке 

осуществляет уголовно-исполнительная инспекция и орган внутренних дел. 

Закон предусматривает возможность применения санкций к осужденной, 

если она уклоняется от воспитания ребенка или ухода за ним либо допускает 

нарушения общественного порядка. В этом случае, независимо от 
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административного взыскания, ей объявляется предупреждение. Если после 

объявления предупреждения женщина продолжает уклоняться от воспитания 

ребенка, ухода за ним либо вновь допускает нарушение общественного 

порядка, а также в случае, если она отказалась от ребенка, уголовно-

исполнительная инспекция по месту жительства направляет в суд 

представление об отмене отсрочки отбывания наказания. К представлению 

прилагается копия определения суда об отсрочке отбывания наказания. Такое 

же представление вносится, если осужденная самовольно покинула место 

жительства и скрылась. При установлении этих фактов суд может направить 

осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором суда. 

Аналогичное представление направляется в случае смерти ребенка. При этом 

судом учитывается, заботилась ли осужденная о ребенке в период болезни, 

не связана ли смерть ребенка с плохим уходом за ним, а также другие 

указанные выше обстоятельства. При возобновлении отбывания наказания 

суд вправе полностью или частично зачесть время отсрочки отбывания 

наказания в срок наказания либо отказать в этом. Если судом вынесено 

определение об отмене отсрочки отбывания наказания и о возобновлении 

отбывания наказания, осужденная берется под стражу и направляется к месту 

отбывания наказания.  

По достижении ребенком 14-летнего возраста уголовно-

исполнительная инспекция направляет в суд представление, в котором 

характеризует осужденную с точки зрения проявления ею заботы о ребенке, 

поведения по месту жительства, отношения к труду, если она работала. Суд 

оценивает эти обстоятельства, а также характер совершенного преступления, 

отбытый и неотбытый срок, характеристику во время отбывания наказания и 

выносит определение о досрочном освобождении осужденной от наказания 

или замене наказания более мягким видом. 

 

Литература: 
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лекций / Р. В. Матушевский . - М.: Приор, 2005. - 141 с. - ISBN 5-9512-0291-

4; 

4)Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) правовые основания для освобождения от наказания; 

2) основания досрочного освобождения; 

3) факторы, осложняющие адаптацию осужденных. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Основанием для досрочного освобождения не является: 

а) условно-досрочное; 

б) с заменой наказания более мягким; 

в)в связи с помилованием или по амнистии; 

г)вследствие тяжелой болезни или инвалидности; 

д) отбытие половины части наказания; 

е) все вышеперечисленное. 
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2 Какие виды наказания могут отбываться только работающими 

осужденными: 

а) обязательные работы; 

б) исправительные работы; 

в) ограничение свободы; 

г) штраф; 

д) конфискация имущества; 

е) лишение свободы. 

 

3 Беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, 

предоставляется отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком: 

а) 3 лет; 

б) 8 лет; 

в) 14 лет; 

г) 18 лет. 

 

1.8 Тема 8. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений (4 часа) 

 
1.8.1. Социально-правовое назначение, основание и принципы 

содержания под стражей. 

1.8.2. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время 

содержания под стражей. 

1.8.3. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1Содержание под стражей обвиняемых и подозреваемых по своей 

сущности является мерой государственного принуждения, применяемой в 

связи с совершенным преступлением от имени государства и реализуемой 
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государственными органами в целях обеспечения следственного и судебного 

производства. 

Содержание под стражей связано с существенным ограничением прав 

и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. Поэтому при его применении установлены конституционные 

гарантии, согласно которым арест, заключение под стражу и содержание под 

стражей допускается только по судебному решению (ч. 2 ст. 22 

Конституции). 

Содержание под стражей реализуется в двух формах: 

1)задержания подозреваемых в совершении преступлений (ст. 122 УПК 

РФ);  

2)избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 89 

УПК РФ).  

Вторая форма не является мерой уголовного наказания, поэтому 

условия содержания под стражей должны отличаться от условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Они должны быть в максимальной 

степени приближены к условиям свободы. Пакт о гражданских и 

политических правах устанавливает, что №обвиняемые в случае, когда 

отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно от 

осужденных, и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их 

статусу неосужденных лиц». 

Порядок и условия содержания под стражей, правовой статус 

подозреваемых и обвиняемых регламентируются Уголовно-исполнительным 

кодексом, Федеральным законом Российской Федерации «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 

июля 1995 года. Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 

1993 года, регулирующим деятельность уголовно-исполнительной системы 

Минюста России, а также законами Российской Федерации, 

регламентирующими создание и основы функционирования мест содержания 
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под стражей в Пограничных войсках и в федеральной службе безопасности, в 

частности ст. 13 Федерального закона Российской Федерации «Об органах 

федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 

1995 г., Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации от 14 декабря 1993 г., приложение 14 «О гауптвахте». 

Кроме того, имеются нормативные правовые акты, конкретизирующие 

содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых: постановления 

Правительства Российской Федерации о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых; акты министерств и 

ведомств, имеющие в своей подчиненности места содержания под стражей. 

Так, ст. 16 Федерального закона РФ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривает 

в целях обеспечения режима в местах содержания под стражей принятие 

Министерством юстиции РФ, Министерством внутренних дел РФ, 

Федеральной службой безопасности РФ, Министерством обороны РФ, 

Федеральной пограничной службой РФ по согласованию с Генеральным 

прокурором РФ Правил внутреннего распорядка в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых представляет 

собой социально значимую сферу деятельности государства. Поэтому она 

должна подчиняться основополагающим идеям, или принципам. В ст. 4 

Федерального закона «О содержании под стражей обвиняемых и 

подозреваемых» устанавливается, что содержание под стражей 

осуществляется в соответствии с принципами законности, равенства всех 

граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства в 

соответствии с Конституцией, принципами и нормами международного 

права, а также международными договорами Российской Федерации. Оно не 

должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими целью 

причинение физических или нравственных страданий подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступлении. 
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Указанные принципы определяют содержание норм указанного 

Федерального закона, иных законодательных и нормативных правовых 

актов, регламентирующих содержание под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, а также влияют на правоприменительную практику обращения 

с подозреваемыми и обвиняемыми. 

 

2 Лица, находящиеся под стражей, считаются невиновными, пока их 

виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

Содержание правового статуса подозреваемых и обвиняемых 

складывается из их прав, законных интересов и обязанностей, которыми они 

обладают во время содержания под стражей. Они сформулированы в ст. 17 

Федерального закона РФ “О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений”. Их можно разделить на три вида: 

1) права, определяемые наличием у подозреваемых и обвиняемых 

правового статуса гражданина Российской Федерации (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - фактом приравнивания к правовому статусу 

гражданина РФ); 

2) права, возникающие в связи с их задержанием и арестом; 

3) права, обусловленные нахождением этих лиц в режимном 

учреждении с особым внутренним распорядком. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право получать информацию о 

своих правах и обязанностях, порядке и условиях содержания. 

Законодательством закрепляется право подозреваемых и обвиняемых на 

личную безопасность во время содержания под стражей. 

Подозреваемые и обвиняемые могут обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами, в том числе по вопросам нарушений их прав и 

законных интересов к прокурору, в суд, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и общественные объединения. Они 

направляются через администрацию места содержания под стражей не 
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позднее следующего дня с момента подачи и не подлежат цензуре. Жалобы 

на действия и решения суда, лица, производящего дознание, следователя или 

прокурора направляются в порядке, предусмотренном УПК, не позднее трех 

дней с момента их подачи. 

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются 

подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным 

делам. Не допускается преследование в любой форме за обращение с 

предложениями, заявлениями или жалобами. 

Подозреваемым и обвиняемым гарантируется свобода совести. Они 

могут отправлять (совершать обряды и участвовать в них) религиозные 

обряды в камерах, а при наличии возможности - в специально 

оборудованных для этих целей помещениях. 

Для оказания духовной помощи подозреваемым и обвиняемым, по их 

просьбе и с разрешения лица или органа, в производстве которого находится 

уголовное дело, допускается приглашение в следственные изоляторы 

служителей религиозных культов. 

Однако отправление религиозных обрядов в местах содержания под 

стражей и пользование религиозной литературой и предметами религиозного 

культа не должно нарушать Правила внутреннего распорядка, права других 

подозреваемых и обвиняемых. 

Содержащиеся под стражей могут заниматься самообразованием и 

пользоваться для этого специальной литературой. Для несовершеннолетних 

создаются условия для получения общего среднего образования, им 

разрешается приобретать и получать школьно-письменные принадлежности 

в посылках и передачах сверх норм, предусмотренных законодательством. 

Лица, содержащиеся под стражей, имеют право участвовать в 

гражданско-правовых сделках. Однако порядок участия в них имеет 

специфику. Так, они могут заключать такие сделки лишь с разрешения лица 

или органа, в производстве которого находится уголовное дело. В рамках 
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указанных гражданско-правовых сделок они могут заключать и расторгать 

брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях. 

Определенная часть общегражданских прав подозреваемых и 

обвиняемых ограничивается изоляцией. К ним относятся право на свидание с 

родственниками и иными лицами, переписку, получение посылок и передач, 

получение и отправление денежных переводов, приобретение продуктов и 

предметов первой необходимости. 

Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения 

лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может 

быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и 

иными лицами продолжительностью до трех часов каждое под контролем 

сотрудников мест содержания под стражей. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести переписку с 

родственниками и иными лицами без ограничения числа получаемых и 

отправляемых телеграмм и писем. В интересах обеспечения расследования 

преступлении переписка осуществляется только через администрацию места 

содержания под стражей и подвергается администрацией цензуре. 

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения 

количества посылки, вес которых не должен превышать норм, 

предусмотренных почтовыми правилами, а также передачи общим весом не 

более тридцати килограммов в месяц. Не допускается ограничение веса 

передач для несовершеннолетних, больных, страдающих тяжкими 

заболеваниями (при наличии медицинского заключения врачей мест 

содержания под стражей), беременных женщин, а также женщин, имеющих 

при себе детей до трех лет. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на получение и 

отправление денежных переводов. Администрация мест содержания под 
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стражей по заключению врача принимает для подозреваемых и обвиняемых 

медикаменты в тех случаях, когда отсутствует возможность обеспечения 

ими. 

Предметы, вещества и продукты питания, которые представляют 

опасность для жизни и здоровья людей, могут быть использованы в качестве 

орудия преступления либо для воспрепятствования целям содержания под 

стражей, запрещаются к передаче. 

Денежные переводы, поступающие в места содержания под стражей, 

зачисляются на их лицевые счета. С разрешения администрации этих 

учреждений они могут из своих средств отправлять денежные переводы 

родственникам или иным лицам. 

Право на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости по безналичному расчету имеется у подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах, где, как 

правило, имеются специализированные магазины (ларьки). Кроме того, 

допускается приобретение через администрацию места содержания под 

стражей продуктов питания и предметов первой необходимости 

непосредственно в торговой сети, если в следственном изоляторе или тюрьме 

нет магазина (ларька) либо он по каким-либо причинам не работает. 

Права подозреваемых и обвиняемых, возникающие в связи с их 

задержанием и арестом, включают в себя право на свидания с защитником, 

право хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному 

делу, право обращаться в суд по вопросу о законности и обоснованности 

содержания под стражей, нарушения их прав и законных интересов. 

С момента задержания подозреваемым и обвиняемым предоставляются 

свидания с защитником наедине. Количество и продолжительность свиданий 

не ограничиваются. Свидания предоставляются: с адвокатом, участвующим в 

деле в качестве защитника, — по предъявлении им ордера юридической 

консультации; с представителем профессионального союза или другой 

общественной организации, являющимся защитником, — по предъявлении 
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соответствующего протокола; с иным лицом, участвующим в деле в качестве 

защитника, - по предъявлении определения суда или постановления судьи, а 

также документа, удостоверяющего его личность. 

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут 

иметь место в условиях, позволяющих сотруднику правоохранительных 

органов видеть их, но не слышать. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право хранить при себе 

документы и записи, относящиеся к уголовному делу. 

Указанным лицам не разрешается хранить при себе документы и 

записи, которые могут быть использованы в противоправных целях. К их 

числу следует отнести, например, бланки удостоверений сотрудников 

правоохранительных или иных государственных органов, о системе или 

отдельных элементах охраны места содержания под стражей, о сотрудниках 

места содержания под стражей, членах их семей, способах передачи 

запрещенных предметов, побегов и т. п. Им не разрешается хранить при себе 

документы и записи, содержащие сведения, относящиеся к государственной 

или иной охраняемой законом тайне. 

Подозреваемые и обвиняемые вправе обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами в суд, прежде всего по вопросу о законности и 

обоснованности содержания их под стражей в соответствии со ст. 220 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Администрация 

места содержания лица под стражей по получении адресованной суду 

жалобы этого лица на арест или продление срока содержания под стражей 

обязана немедленно и, во всяком случае, не позднее двадцати четырех часов 

с момента ее получения направить жалобу в соответствующий суд с 

уведомлением о том прокурора. 

В случае если жалоба принесена через лицо, производящее дознание, 

следователя или прокурора, то последние обязаны в течение двадцати 

четырех часов направить в суд поступившую жалобу вместе с материалами, 

подтверждающими законность и обоснованность применения заключения 
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под стражу в качестве меры пресечения или продления срока содержания под 

стражей, а при необходимости — также со своими объяснениями. В случае, 

если жалоба была принесена через администрацию места содержания под 

стражей, прокурор обязан направить в суд указанные материалы и 

объяснения в течение двадцати четырех часов с момента получения от 

администрации места содержания под стражей уведомления о подаче этим 

лицом жалобы. 

Подача жалобы до ее разрешения не приостанавливает действия 

постановления о применении заключения под стражу в порядке меры 

пресечения. 

Права подозреваемых и обвиняемых, обусловленные нахождением 

этих лиц в режимном учреждении с особым внутренним распорядком, 

довольно разнообразны. Так, подозреваемые и обвиняемые имеют право 

обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под 

стражей и лицам, контролирующим деятельность этого учреждения, во время 

нахождения этих лиц на его территории. Личный прием подозреваемых и 

обвиняемых начальниками мест содержания под стражей или 

уполномоченными ими лицами осуществляется ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, в течение рабочего времени. Запись подозреваемых и 

обвиняемых на личный прием осуществляется ежедневно во время обхода 

камер сотрудниками следственного изолятора. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право получать бесплатное 

питание, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, в том 

числе в период участия их в следственных действиях и судебных заседаниях. 

Для этого создаююя бы юные условия, отвечающие требованиям гигиены, 

санитарии и пожарной безопасности. Норма санитарной площади в камере на 

одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров. 

Подозреваемым и обвиняемым выдаются постельные принадлежности, 

посуда и столовые приборы. Все камеры обеспечиваются средствами 

радиовещания, а по возможности - телевизорами, холодильниками и 
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вентиляционным оборудованием. В камеры выдаются литература и издания 

периодической печати из библиотеки места содержания под стражей либо 

приобретенные через администрацию этого учреждения в торговой сети, а 

также настольные игры. 

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого или 

обвиняемого администрация места содержания под стражей незамедлительно 

сообщает об этом его близким родственникам и прокурору, который по своей 

инициативе или заявлению родственников заболевшего либо умершего 

может проводить проверку по данному факту. Тело умершего после 

патологоанатомического исследования, а также производства действий, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, передается лицам, 

его востребовавшим. Захоронение умершего, тело которого не востребовано, 

осуществляется за счет государства. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на восьмичасовой сон в 

ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к участию в 

процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. В это время, 

согласно ч. 2 ст. 150 УПК РФ, возможен допрос подозреваемого или 

обвиняемого в случаях, не терпящих отлагательства. Решение о наличии 

таких случаев и о допросе подозреваемого иди обвиняемого в ночное время 

принимает лицо, проводящее дознание, следователь или прокурор. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью не менее одного часа. Несовершеннолетние 

пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее двух 

часов. Продолжительность прогулки устанавливается администрацией места 

содержания с учетом распорядка дня, погоды, количества содержащихся лиц 

и других обстоятельств. 

Продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей, не ограничивается. Однако при этом должны быть 

соблюдены требования внутреннего распорядка в местах содержания под 
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стражей, в частности необходимость выполнения распорядка дня — приема 

пищи, участия в следственных и иных процессуальных действиях, 

восьмичасового сна и т.п. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться 

собственными постельными принадлежностями, а также другими вещами и 

предметами, перечень и количество которых определяются Правилами 

внутреннего распорядка. 

Подозреваемые и обвиняемые могут пользоваться предоставляемыми 

администрацией настольными играми: шашками, шахматами, домино, 

нардами. Однако им запрещается играть в настольные игры с целью 

извлечения материальной или иной выгоды. Под иной выгодой в данном 

случае понимается извлечение каких-либо льгот или преимуществ в 

результате игры в настольные игры (освобождение от дежурства по камере, 

обязанности производить уборку камер и других помещении следственного 

изолятора и т.п.). 

Указанные лица имеют право на вежливое обращение со стороны 

сотрудников мест содержания под стражей. 

Содержащиеся в следственных изоляторах имеют право на получение 

от администрации при необходимости бесплатно одежды по сезону, 

разрешенной к ношению в местах содержания под стражей. 

Подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах при 

наличии соответствующих условий предоставляется возможность трудиться. 

Подозреваемые и обвиняемые несут юридические обязанности. Они 

обязаны: соблюдать порядок содержания под стражей, установленный 

федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка; выполнять 

законные требования администрации мест содержания под стражей; 

соблюдать требования гигиены и санитарии; соблюдать правила пожарной 

безопасности; бережно относиться к имуществу мест содержания под 

стражей; проводить уборку камер и других помещений в порядке 

очередности; не совершать действии, унижающих достоинство сотрудников 
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мест содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также других 

лиц; не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей, а также 

иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в 

выполнении ими служебных обязанностей; не совершать умышленных 

действии, угрожающих собственной жизни и здоровью, например отказ от 

приема пищи, а также жизни и здоровью других лиц. 

 

3 Подозреваемые и обвиняемые после вынесения решения об их 

задержании или аресте могут содержаться лишь в тех учреждениях, которые 

предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации “О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений”, которые подразделяются на три вида: 

Первый и основной - следственные изоляторы, которые образуются и 

функционируют в рамках уголовно-исполнительной системы Минюста 

России и в рамках органов Федеральной службы безопасности РФ. 

Вторым видом мест содержания под стражей являются изоляторы 

временного содержания (ИВС) подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел и Пограничных войск Российской Федерации. Дислокация и 

условия деятельности органов дознания Пограничных войск Российской 

Федерации, которые осуществляют дознание по делам о нарушении 

Государственной границы, обусловливают необходимость иметь 

собственные изоляторы временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. Поэтому ИВС создаются только в пограничных частях, 

непосредственно охраняющих Государственную границу России. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу, могут временно содержаться 

в ИВС только в случаях, предусмотренных ст. 13 Федерального закона 

Российской Федерации «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Эти лица могут переводиться в 

ИВС при необходимости выполнения следственных действии, судебного 



 85 

рассмотрения дел за пределами населенных пунктов, где находятся 

следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка их невозможна, на 

время выполнения указанных действии и судебного процесса, но не более 

чем на десять суток в течение месяца. 

Третий вид мест содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых - это учреждения, для которых содержание под стражей не 

является основной задачей. Подозреваемые и обвиняемые, в отношении 

которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, 

могут содержаться в исправительных учреждениях, в специально 

оборудованных для этих целей помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов.Местами содержания под стражей являются 

воинские гауптвахты, где могут содержаться подозреваемые и обвиняемые из 

числа военнослужащих, как задержанные по подозрению в совершении 

преступления, так и заключенные под стражу в порядке применения меры 

пресечения. 

В случаях, когда задержание по подозрению в совершении 

преступления осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании, или 

начальниками зимовок в период отсутствия транспортных связей с 

зимовками, подозреваемые содержатся в помещениях, которые определены 

указанными должностными лицами и приспособлены для этих целей. 

 

Юридический словарь: содержание под стражей. 

 

Литература: 

 

1) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 18 декабря 1996 года: по состоянию на 1 июля 2010 

года]. – М.: Юристъ, 2010. – 111 с. – ISBN 5-94879-330-3;  
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2) Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / под ред. В. П. Кашепова. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М.: Былина, 2003. - 272 с. - ISBN 5-93384-039-4; 

3)Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для юрид. 

вузов / под ред. В. И. Селиверстова; Моск. ин-т права. - 6-е изд., испр. и доп. 

- М.: Юриспруденция, 2007. - 392 с. - ISBN 978-5-9516-0224-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) социально-правовое назначение, основание и принципы содержания 

под стражей; 

2) правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания 

под стражей; 

3) места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

 

Тестовые задания по теме 

 

1 Труд обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений: 

а) является их обязанностью; 

б) осужденный вправе выбрать работу или обучение специальности с 

освобождением от работы; 

в) труд доброволен. 

 

2 обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений имеют 

право на телефонные разговоры: 

а) один раз в месяц; 

б) один раз в два месяца; 

в) один раз в три месяца; 

г) один раз в полгода; 

д) один раз в год; 
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е) неограниченно, если есть техническая возможность. 

 

3 Продолжительность каждого телефонного разговора: 

а) не ограничена временем; 

б) ограничена 30 мин.; 

в) ограничена 15 мин.; 

г) ограничена 10 мин.; 

д) ограничена 5 мин. 

 

4 обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений могут 

быть оставлены для отбывания наказания в следственном изоляторе: 

а) по решению начальника следственного изолятора; 

б) по определению суда; 

в) по устному согласию осужденного; 

г) по письменному согласию осужденного. 

5 Обвиняемым и подозреваемым в совершении преступлений 

предоставляется прогулка продолжительностью: 

а)не более  2 часов; 

б) не более 1 часа; 

в) не более 30 минут. 

 

1.9 Тема 9. Пенитенциарное право(2 часа) 

 
1.9.1. Пенитенциарное право. История развития. 

1.9.2. Система, условия  и порядок исполнения уголовного наказания. 

1.9.3. Тюрьмоведение как наука в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 
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1 В 1819 г. под покровительством Александра I в Петербурге было 

образовано Попечительское общество о тюрьмах, а к 30-м годам XIX в. в 

России уже действовала целая система новых общих и специальных военных 

пенитенциарных актов: Устав о ссыльных 1822 г., Положение для 

крепостных арестантов 1823 г., Устав об этапах в Сибирских губерниях 1824 

г., Положения об арестантских ротах 1834 г. и об исправлении порочных 

людей 1835 г., тюремная инструкция 1831 г. Последняя по объему и 

существу содержащихся в ней предписаний являлась важным шлагом к 

созданию общетюремного кодекса России.  

Первым систематизированным законодательным актом об исполнении 

лишения свободы стал Свод учреждений и уставов о содержании под 

стражей и ссыльных 1832 г., за которым последовали: Положение об 

исправительном заведении в Петербурге 1839 г., Военно-уголовный Устав 

1839 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. с 

приложениями (дополнительными постановлениями о распределении и 

употреблении осужденных в каторжные работы; дополнительными 

правилами к Уставу о содержащихся под стражей) Рент Ю.А. История 

правоохранительных органов: полицейские и тюремные структуры России. 

Монография. Рязань, 2002. .  

В соответствии с принятым при Николае I Уложением 1845 г. все 

наказания делились на два разряда: уголовные и исправительные.  

К наказаниям уголовным, например, были отнесены (ст. 19): лишение 

всех прав состояния и смертная казнь; лишение всех прав состояния и ссылка 

в каторжные работы, на поселение в Сибирь или на Кавказ; для людей, не 

изъятых от наказаний телексных - публичное наказание от 10 до 100 ударов 

плетьми через палачей с наложением или без наложения клейма. Применение 

каторжных работ и плетей разделялось по своей тяжести на семь степеней 

(ст. 21). 

К исправительным мерам относились: временное заключение в 

крепости, в смирительном доме, в тюрьме с лишением некоторых особенных 
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прав и преимуществ либо без оного; краткосрочный арест; денежные 

взыскания; выговоры, замечания, внушения в присутствии суда.  

Кроме того, за преступления по службе могли последовать: 

исключение из службы (с лишением права вновь поступать на 

государственную службу); отрешение от должности; вычет из времени 

службы (дающего право на пенсию, награду) до одного года; перемещение на 

низшую должность; вычет из жалованья (до 1/3 годового оклада).  

В 1864 году в контексте буржуазных реформ принимается Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями. К этому времени были 

отменены клеймение, телесные наказания для женщин, шпицрутены в армии, 

ограничивалось (а с 1885 г. - отменялось вовсе) применение розог. Устав 

получил высокую оценку современников за гуманность, демократизм и 

простоту применения. Он знаменовал собой качественно новый этап в 

формировании отечественной уголовной и пенитенциарной политики: этап 

окончательного оформления уголовно-исполнительного права в конце ХIХ - 

начале ХХ в.  

Дальнейшим развитием идей демократизма и гуманизма стало 

Уголовное Уложение 1903 г., предусматривающее следующую новую 

систему наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, 

заключение в исправительном доме, заключение в крепости, заключение в 

тюрьме, арест, денежный штраф.  

Смертная казнь приводилась в исполнение путем непубличного 

повешения. Такая процедура свидетельствовала об исключении цели 

публичного устрашения процессом казни.  

Заключение в исправительный дом применялось на срок от полутора 

до шести лет, заключение в крепости - на срок от двух до шести лет, а в 

тюрьме - от двух недель до одного года. Арест назначался на срок от одного 

до шести месяцев.  

Исполнение денежного штрафа могло быть отсрочено или рассрочено 

на срок до одного года.  
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Развитие уголовно-исполнительного законодательства Российской 

империи продолжало осуществляться путем внесения изменений и 

дополнений в Уставы о содержащихся под стражей и ссыльных, в тюремные 

инструкции и иные источники. Советский период уголовно-исполнительного 

права продолжался с 1917 по 1993 гг. и, безусловно, базировался на 

рассмотренных исторических корнях и преемственности. Система мест 

лишения свободы состояла из общих мест заключения (тюрем), 

воспитательно-карательных реформаториев и земледельческих колоний (в 

основном для несовершеннолетних и молодежи), испытательных заведений 

для лиц, в отношении которых имеются основания для послабления режима 

или досрочного освобождения, карательно-лечебных заведений и тюремных 

больниц. В условиях развернувшейся в России гражданской войны и 

интервенции правительством определялась необходимость защитить 

Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в 

концентрационных лагерях принудительных работ.  

В 1922 г. был введен в действие Уголовный кодекс РСФСР, исходя из 

которого впоследствии был разработан и в 1924 г. принят первый в истории 

России единый кодифицированный акт уголовно-исполнительного характера 

- Исправительно-трудовой кодекс. В соответствии с его положениями места 

заключения трансформировались в направлении от тюрем к исправительно-

трудовым учреждениям и подразделялись на три группы:  

а) учреждения для применения мер социальной защиты 

исправительного характера (дома заключения, исправительно-трудовые 

дома, трудовые колонии - сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные, 

изоляторы специального назначения, переходные исправительно-трудовые 

дома);  

б) учреждения для применения мер социальной защиты медико-

педагогического характера: трудовые дома для несовершеннолетних и 

трудовые дома для несовершеннолетних право нарушителей из рабоче-

крестьянской молодежи;  
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в) учреждения для применения мер социальной защиты медицинского 

характера: колонии для психически неуравновешенных, туберкулезных и 

других больных заключенных, институты психиатрической экспертизы, 

больницы и т.п.  

Первые уголовно-исполнительные акты общего и военно-специального 

характера сформулировали идеи и принципы политики государства в области 

исполнения наказаний, которые не утратили своего значения до настоящего 

времени, дошли до нас и составляют методологическую основу 

современного пенитенциарного законодательства Российской Федерации.  

Последующий этап охватывает время принятия и действия Основных 

начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., 

исправительно-трудовых кодексов союзных республик, в том числе нового 

ИТК РСФСР 1933 г. В нем были закреплены новые прогрессивные идеи 

исполнения уголовных наказаний, к сожалению в силу политических причин 

того времени оставшиеся лишь декларациями.  

Период с конца 30-х по начало 50-х годов отмечен детерминируемыми 

культом личности нарушениями законности: испра-вительно-трудовое право 

фактически перестает действовать, в особенности в период Великой 

Отечественной войны, законодательная регламентация исполнения 

наказаний оказалась заменена закрытыми для общественности 

ведомственными нормативными актами административного характера, а 

преподавание этого предмета было надолго исключено из учебных программ 

юридических учебных заведений.  

Следующий исторический этап характеризуется восстановлением 

правовых начал регулирования отечественных уголовно-исполнительных 

отношений, возрождением исправительно-трудового права на базе мер по 

укреплению законности в деятельности правоохранительных органов страны.  

В конце 50-х - начале 60-х гг. XX века принимается целый блок Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик в сфере борьбы с 
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преступностью, вводятся в действие новые Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы РСФСР.  

Деятельность России по реформированию своей уголовно-

исполнительной системы была одобрена в мае 2000 г. в Берлине на заседании 

руководителей пенитенциарных систем стран - членов Совета Европы по 

вопросам расширения альтернатив тюремному заключению и 

предотвращению пыток. А в 2003 г. опыт России по реформированию УИС 

был рекомендован странам - членам Совета Европы для изучения и 

внедрения. 

В марте 2004 г. в рамках проводимой в России административной 

реформы произошли существенные изменения в структуре исполнительной 

власти. Президент РФ Указом от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» Указ от 9 марта 

2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» установил, что в систему федеральных органов исполнительной 

власти входят федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства. В связи с этим Минюсту России стали 

подведомственны Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная 

регистрационная служба и Федеральная служба судебных приставов. 

 

2В системе исправительных учреждений предусмотрено три вида 

колоний-поселений: 

- для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

- для лиц, впервые осужденных за совершение умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести; 

- для положительно характеризующихся осужденных. 

Осужденные вправе свободно передвигаться в пределах территории 

колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения 

осужденные могут находиться без надзора вне территории колонии, но в 

пределах административно-территориального образования, если это 
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необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением 

(например, работа за пределами колонии, командировка, сессия в учебном 

заведении), либо в связи с выездом в отпуск. 

В колониях-поселениях осужденные проживают в общежитиях, ноте, 

кто не допускает нарушений режима и имеет семьи, с разрешения 

администрации могут проживать совместно с семьей в домах колонии, 

государственного или частного жилого фонда, как принадлежащих самим 

осужденным или членам их семей, так и снимаемых у частных лиц. Такие 

осужденные должны являться для регистрации в колонию-поселение до 

четырех раз в месяц. Периодичность регистрации устанавливается 

индивидуально каждому осужденному постановлением начальника колонии-

поселения. Жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут 

посещаться в любое время представителем администрации колонии-

поселения, о чем ставятся в известность осужденные и члены их семей. Хотя 

такая мера затрагивает интересы не только самих осужденных, но и членов 

их семей, она необходима для осуществления надзора за отбывающим 

наказание. 

Труд осужденных регулируется законодательством о труде на общих 

основаниях, за исключением правил приема, увольнения и перевода на 

другую работу. Осужденные могут быть без их согласия переведены на 

другую работу, в том числе в другую местность. Однако администрация 

предприятия, на котором они работают, обязана согласовать перевода 

администрацией колонии-поселения.Осужденные, поступающие в колонию 

строгого режима из следственного изолятора после вступления приговора в 

законную силу, направляются в обычные условия отбывания наказания, 

кроме осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания лишения свободы, которые сразу поступают в строгие условия. 

В обычных условиях осужденный отбывает наказание не менее 9 

месяцев, после чего при отсутствии взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду он 
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может быть переведен в облегченные условия. Если же осужденный 

характеризуется отрицательно и признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания — он переводится в строгие 

условия отбывания наказания. 

Порядок отбывания наказания в колониях в обычных, облегченных и 

строгих условиях имеет отличия. В обычных и в облегченных условиях 

осужденные проживают в общежитиях, в строгих — в запираемых 

помещениях. Поэтому они пользуются ежедневной прогулкой 

продолжительностью полтора часа, если не работают на открытом воздухе. 

Количество свидании, которые осужденный вправе иметь в течение 

года в обычных условиях – это три краткосрочных и три длительных, в 

облегченных – соответственно четыре и четыре, в строгих – два и одно. 

Осужденные, находящиеся на обычных и облегченных условиях 

содержания, имеют право на четыре телефонных разговора 

продолжительностью до 15 минут каждый в течение года. Кроме того, им 

может быть разрешен такой разговор но прибытии в исправительное 

учреждение и при исключительных личных обстоятельствах. Осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на телефонный 

разговор только при исключительных личных обстоятельствах. Осужденные 

к пожизненному лишению свободы, а также осужденные к смертной казни и 

помилованные Президентом Российской Федерации, содержатся в 

специальных колониях особого режима, отдельно от других категорий 

осужденных, которым назначено отбывание наказание в колониях особого 

режима. 

Другие осужденные, поступающие в колонию особого режима из 

следственного изолятора после вступления приговора в законную силу, 

направляются: 

а) в строгие условия отбывания наказания: осужденные за 

умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения 

свободы, и осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 
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б) в обычные условия отбывания наказания – другие лица, 

приговоренные к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии 

особого режима. 

Осужденные находятся в строгих условиях не менее одного года, после 

чего, при отсутствии взыскании за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания они могут быть переведены в обычные условия. 

Повторные переводы с одних условий отбывания наказания на другие 

производятся на тех же основаниях. 

В исправительных колониях особого режима осужденные отбывают 

наказание в обычных, облегченных и строгих условиях. 

В обычных и облегченных условиях осужденные проживают в 

общежитиях, в строгих условиях - в помещениях камерного типа. 

Размер средств, имеющихся на лицевых счетах осужденных, кроме 

заработанных во время отбывания наказания и полученных в качестве 

пенсий или социальных пособий, которые осужденные могут расходовать 

для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, в 

обычных условиях установлен в размере одного минимальною размера 

оплаты труда, в облегченных – два. В строгих условиях осужденные могут 

расходовать на эти цели только деньги, заработанные во время отбывания 

наказания или полученные в качестве пенсии или социальных пособии. 

Количество свидании, которые осужденный вправе иметь в течение 

года в обычных условиях отбывания наказания, - два краткосрочных и два 

длительных, в облегченных – соответственно – три и три, в строгих – только 

два краткосрочных. 

Осужденные, находящиеся на обычных и облегченных условиях 

содержания, имеют право на четыре телефонных разговора 

продолжительностью до 15 минут каждый в течение года. Кроме того, им 

может быть разрешен такой разговор по прибытии в исправительное 

учреждение и при исключительных личных обстоятельствах. Осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на телефонный 
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разговор только при исключительных личных обстоятельствах. Тюрьмы 

предназначены для отбывания наказания наиболее опасными преступниками. 

Это могут быть мужчины, приговоренные судом к тюремному заключению 

(осужденные на срок свыше пяти лет за особо тяжкие преступления или за 

преступления, совершенные при особо опасном рецидиве), либо 

переведенные из исправительных колоний общего и строгого режима в 

тюрьму срок - до трех лет за злостные нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Женщины содержаться в тюрьме не могут. Число 

отбывающих наказание в тюрьме невелико (около 0,5% всех отбывающих 

лишение свободы). 

В тюрьме могут временно находиться осужденные, оставленные там 

или доставленные туда для производства следственных действий или участия 

в судебном разбирательстве по делам о преступлениях, совершенных как 

самими этими лицами, так и иными лицами. В этих случаях тюрьма 

выполняет роль следственного изолятора. 

На условиях строгого режима осужденные отбывают наказание не 

менее одного года, после чего могут быть переведены на общий режим. Если 

осужденный допускает злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания — он переводится на строгий режим, откуда может 

быть вновь переведен на общий режим не ранее истечения одного года. 

Прогулки осужденных проводятся в специально оборудованных на 

открытом воздухе прогулочных двориках покамерно и только в дневное 

время. 

Осужденные, отбывающие наказание в тюрьме на строгом режиме, 

могут:  

- ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости имеющиеся на их лицевых счетах 

средства, сверх заработанных во время отбывания наказания и полученных в 

качестве пенсий и социальных пособий, в размере шестидесяти процентов 
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минимального размера оплаты труда (на общем режиме - в размере одного 

минимального размера оплаты труда); 

- иметь два краткосрочных свидания в течение года (на общем режиме 

- два краткосрочных и два длительных);  

- ежегодно получать одну посылку и одну бандероль (на общем 

режиме - соответственно две и две);  

- пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час 

(на общем режиме - полтора часа). 

Осужденные привлекаются к труду только на территории тюрьмы. 

Вместе с тем возможности трудоустройства осужденных в тюрьме весьма 

ограничены из-за отсутствия необходимых условий. 

Профессиональное обучение осужденных в тюрьмах происходит 

непосредственно на производстве бригадным или индивидуальным 

методами. В связи с необходимостью раздельного содержания разных 

категорий осужденных возможности общеобразовательного обучения 

ограничены. Для оказания помощи осужденным могут быть созданы учебно-

консультационные пункты. 

Воспитательная работа с осужденными проводится, в основном, по 

камерам. При этом используется радиофицированность камер. Осужденные 

могут выписывать газеты и журналы. Самодеятельные организации в 

тюрьмах не создаются. 

По отбытии в тюрьме не менее половины срока тюремного 

заключения, назначенного по приговору суда, положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены судом из тюрьмы в 

исправительную колонию. В установленном порядке осужденные могут быть 

также представлены к условно-досрочному освобождению. 

 

3 Тюрьмоведение, по мнению многих русских ученых конца 19 начала 

20 века зарождалось и развивалось как часть уголовного права.  Наука 

уголовно-исполнительного права базируется на основополагающих идеях и 
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принципах различных общественных наук, в число которых входят 

философия, социология, право, педагогика, психология, экономика, 

управление и др. Методологические положения указанных наук могут 

проявляться как непосредственно (в виде категорий общего), так и 

опосредованно (в виде частного и единичного). 

Наука уголовно-исполнительного права возникла как часть науки 

уголовного права и получила название «тюрьмоведение», или 

«пенитенциарная наука». Труды великих ученых конца XIX — начала XX вв. 

Н. С. Таганцева (курс лекций «Русское уголовное право», 1902 г.), И. Я. 

Фойницкого («Учение о наказании в связи с тюрьмоведением», 1889 г.), С. В. 

Познышева («Очерки тюрьмоведения», 1913 г.) предопределили общие 

подходы к осмыслению теоретико-методологических проблем и наполнили 

реальным содержанием основные практические вопросы исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы. Основным направлением 

научных исследований было разработка теоретических основ тюремного 

заключения как основного вида уголовного наказания. После октября 1917 г. 

коренные изменения в государственно-политическом устройстве и 

социально- экономической сфере вызвали необходимость реформы 

пенитенциарной системы. Новая власть восприняла прогрессивные идеи 

ученых-тюрьмоведов о классификации преступников, дифференциации и 

индивидуализации на ее основе исполнения наказания в виде лишения 

свободы,  о возможности исправления осужденных посредством применения 

к ним средств воздействия и прежде всего общественно полезного труда.  

Советским руководством был провозглашен общий политический курс 

на замену тюрем исправительно-трудовыми учреждениями, главным 

средством исправления осужденных был выбран труд. С принятием в 1924 г. 

первого ИТК РСФСР формируется самостоятельная отрасль 

законодательства и права, что соответственно говорит о появлении новой 

правовой науки — науки исправительно-трудового права. В целях научно-

методического обеспечения нормотворчества в сфере исполнения уголовных 
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наказаний и деятельности исправительно-трудовой системы в 1925 г. 

создается Государственный институт по изучению преступности и 

преступника.  

 

Юридический словарь: пенитенциарное право,  тюрьмоведение. 

 

Литература: 

 

1) Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / под ред. В. П. Кашепова. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М.: Былина, 2003. - 272 с. - ISBN 5-93384-039-4; 

2) Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учеб.пособие/ С. М. 

Зубарев.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-94879-

397-4; 

3)Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 

(Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-10632-4. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) исправительные колонии (ИК) основной вид исправительных 

учреждений (ИУ) и их система; 

2) исправительные колонии-поселения (назначение, состав 

осужденных и условия их содержания); 

3)исполнение наказания в исправительных колониях особого режима 

для отбывающих пожизненное лишение свободы; 

4) исправительные колонии особого режима (назначение, состав 

осужденных и условия их содержания); 

5) исправительные колонии строгого режима (назначение, состав 

осужденных и условия их содержания). 
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Тестовые задания по теме 

 

1Минимальная норма жилой площади в общежитиях для отбывающих 

ограничение свободы составляет: 

а) 2 метра; 

б) 3 метра; 

в) 4 метра; 

г) 5 метров; 

д) 12 метров. 

 

2 К осужденным к ограничению свободы за нарушения может быть 

применено запрещение покидать общежитие в определенное время суток на 

срок: 

а) до 1 недели; 

б) до 15 дней; 

в) до 1 месяца; 

г) до 2 месяцев; 

д) до 3 месяцев; 

е) без ограничения срока. 

 

3 Администрация арестного дома вправе привлекать осужденного к 

работам по хозяйственному обслуживанию арестного дома 

продолжительностью: 

а) не более 24 часов в неделю; 

б) не более 12 часов в неделю; 

в) не более 4 часов в неделю; 

г) не более 2 часов в неделю; 

д) не более 1 часа в неделю. 
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4 Водворение в штрафной изолятор осужденного к арестувозможно на 

срок: 

а) до 5 суток; 

б) до 10 суток; 

в) до 15 суток; 

г) до 20 суток; 

д) до1 месяца. 

 

5 Исправительные колонии могут быть: 

а) общего режима; 

б) усиленного режима; 

в) строгого режима; 

г) особо строгого режима; 

д) особого режима; 

е) колонии-поселения. 

 

6 Существуют воспитательные колонии: 

а) общего режима; 

б) усиленного режима; 

в) строгого режима; 

г) режимов не существует. 

 

7 В тюрьмах устанавливаются: 

а) общий режим; 

б) строгий режим; 

в) особый режим. 

 

8 Колонии-поселения являются: 

а) видом лишения свободы; 

б) самостоятельным наказанием; 
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в) видом ограничения свободы. 

 

9 Обязательно обучение в местах лишения свободы осужденных, не 

имеющих: 

а) полного среднего образования; 

б) основного среднего образования; 

в) начального образования. 

 

10 Общеобразовательное обучение является обязательным 

дляосужденных: 

а) не достигших 18 лет; 

б) не достигших 21 года; 

в) не достигших 25 лет; 

г) не достигших 30 лет; 

д) не зависимо от возраста, если у них нет полного среднего 

образования; 

е) независимо от возраста, если у них нет основного среднего 

образования. 

 

11 Получение специальности является обязательным для осужденных к 

лишению свободы: 

а) не достигших 18 лет; 

б) не достигших 25 лет; 

в) не достигших 30 лет; 

г) не достигших 50 лет; 

д) женщин, не достигших 55 лет; 

е) мужчин, не достигших 60 лет; 

ж) независимо от возраста, если у них нет специальности. 
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1.10 Тема 10. Уголовно-исполнительная система в период с 1991 по 

1996 годы (2 часа) 

 
1.10.1. Общая характеристика уголовно исполнительной системы и 

состава осужденных. 

1.10.2. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказаний и  их 

правовое положение. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 В рассматриваемый период произошли существенные изменения в 

системе учреждений и органов, исполняющих наказания. 

В связи с отменой условного осуждения (освобождения) с 

обязательным привлечением к труду, ссылки и высылки были 

ликвидированы спецкомендатуры органов внутренних дел. Продолжали 

функционировать исправительно-трудовые учреждения (в более широком 

понимании - уголовно-исполнительная система), инспекции исправительных 

работ органов внутренних дел, судебные исполнители судов Российской 

Федерации и дисциплинарные части Министерства обороны Российской 

Федерации. Существенное превышение лимита наполнения колоний, тюрем 

и следственных изоляторов не только осложняет организацию нормального 

функционирования этих учреждений, но по существу блокирует все 

стремления России следовать мировым стандартам обращения с 

осужденными. В ближайшее время значительно расширить площади или 

построить новые просто невозможно, на эти цели у государства нет 

необходимого финансового и иного ресурсного обеспечения, поэтому 

уголовно-исполнительной системе, как ни печально, приходится мириться с 

этим и искать в таких неблагоприятных условиях пути не просто выживания, 

но и поддержания в местах заключения устойчивого правопорядка. 
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Качественно и достаточно существенно изменился состав осужденных. 

Прежде всего следует отметить его значительное омоложение: только за 1995 

г. доля осужденных в возрасте до 30 лет возросла с 28 % до 49,5%. В то же 

время исследования показывают, что возраст осужденных на протяжении 

длительного времени не имел тенденций к резкому изменению. Так, если 

взять официальные данные переписей осужденных, то средний возраст их 

выглядит следующим образом: по переписи 1970 г. — 31,9 %, 1979 г. — 31,6 

%, 1989 г. — 32,5 %, 1994 г. — 32,6 %. При этом за те же годы произошло 

снижение числа лиц в возрасте до 30 лет, соответственно по годам: 48,5 %, 

55,6 %, 48,7 % и 42,6%. Следует отметить, что за 1995 г. удельный вес 

тяжких преступлений в структуре преступности составил 59,3%, что 

соответствующим образом отразилось и на составе осужденных. Как 

известно, доля лиц в возрасте до 25 лет при совершении тяжких 

преступлений достаточно велика. В то же время доля лиц так называемого 

молодежного возраста (до 30 лет) в структуре всех осужденных остается на 

протяжении многих лет практически неизменной: в 1979 г. — 41,6%, в 1989 

г. — 41,5 %, в 1994 г. — 38,2 %. 

Современное состояние общества неблагоприятным образом 

отразилось на таком показателе, как численность лиц, которые к моменту 

ареста не имели определенных занятий: если в 1970 г. их было 9,3%, а в 1989 

г. — 24,8 %, то в 1994 г. — уже 34,8%. Семейное положение характеризуется 

следующим образом: доля осужденных, не состоящих в браке на момент 

ареста, была — в исправтельно-трудовых колониях — 63,5%, в колониях-

поселениях — 54,4 %, в тюрьмах — 65,1%. Значительная часть семей за 

время отбывания наказания распалась: у мужчин — 29,3%, у женщин — 

54,2%. 

По итогам переписи 1994 г. полностью трудоспособными были 

признаны 88,2% осужденных, в 1996 г. в уголовно-исполнительной системе 

отбывало наказание 22 тыс. инвалидов, что составляло 4,1% общего 
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количества осужденных (в том числе: инвалидов первой и второй группы — 

2,3% и инвалидов третьей группы — 1,8%). 

По данным переписи 1994 г., 15,8% осужденным из числа находящихся 

в исправительно-трудовых колониях назначено принудительное лечение, в 

том числе: 14,8% — от алкоголизма, 1% — от наркомании, 0,1% — от 

венерических заболеваний. Почти каждая четвертая женщина, отбывающая 

наказание в виде лишения свободы, является алкоголичкой. 

В переписи осужденных 1994 г. впервые был поставлен вопрос об 

отношении осужденных к религии. Подавляющая часть осужденных 

объявила себя неверующими — 76,7%, 18,7% объявили себя православными, 

1,7 — христианами других конфессий (католики, протестанты, лютеране, 

баптисты и пр.), 2,5 % — мусульманами, 0,4 % — исповедующими иную 

религию. Наибольшее число верующих оказалось в женских колониях (40 %) 

и в тюрьмах (каждый третий). 

По данным ГУИН МВД России в 1996 г. в местах лишения свободы 

отбывали наказание лица, осужденные: за убийство — 10,6%, за 

умышленные тяжкие телесные повреждения — 11,3 %, за изнасилование — 

6,9 %, разбой — 7,5 %, грабеж — 7,4 %, за кражи и иные имущественные 

преступления — 38,9 %, хулиганство — 6,9 %, за другие преступления — 

10,5%. Как видно, практически каждый второй осужденный несет 

ответственность за проявленное в том или ином виде насилие. Как 

показывает анализ данных переписи осужденных, на протяжении 

длительного времени проявляется тенденция роста в местах лишения лиц, 

отбывающих наказание за преступления против личности: 1970 г. — 21,4%, 

1979 — 28,4 %, 1989 — 33,3 %, 1994 — 38%. Перепись 1994 г. показала, что 

среди всех осужденных, содержащихся в ИТУ, отбывают наказание за 

совершение тяжких преступлений — 57%, а в тюрьмах — 85% 

На протяжении многих лет практически стабильным остается число 

лиц, отбывающих лишение свободы впервые. Доля таких лиц в общей 
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массеосужденных в 1979 г. составила 42,2%, в 1989 — 43,2 %, в 1994 — 44,8 

%, а в 1996 г. (по данным ГУИН МВД России) — 42%. 

Повторную судимость имеет 18% осужденных, а лиц, судимых три и 

более раза, в местах лишения свободы в 1996 г. оказалось более 40%, хотя 

среднее число судимостей в 1989 г. составило 2,2 %, а в 1994 г. — 2,0 %. 

 

2В новом Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, 

введенном в действие с 1 июля 1997 г., отсутствует правовое регулирование 

статуса персонала, поэтому Закон от 21 июля 1993 г. будет действовать до 

принятия нового нормативного акта. Согласно указанному Положению 

сотрудниками органов внутренних дел являются граждане Российской 

Федерации, состоящие в должностях рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел в кадрах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, которым в установленном порядке присвоены специальные 

звания рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. 

Закон от 21 июля 1993 г. к персоналу помимо указанных сотрудников 

органов внутренних дел отнес (по специальному решению Правительства 

Российской Федерации) работников следственных изоляторов, предприятий, 

специально предназначенных для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, научно-исследовательских, проектных, лечебных, 

учебных и иных учреждений, а также рабочих и служащих учреждений, 

исполняющих наказания. 

Общим требованием к работникам органов внутренних дел является 

обязанность неукоснительно выполнять законы Российской Федерации, 

уважать и соблюдать права и свободы личности и гражданина, проявлять 

гуманизм, работать в условиях гласности, быть подконтрольным и 

подотчетным соответствующим органам власти и управления, соблюдать 

служебную дисциплину. Особое внимание обращается на выполнение 

персоналом органов, исполняющих наказания, норм профессиональной 

этики, так как их деятельность связана с организацией процесса 
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перевоспитания осужденных. Учитывая особый педагогический характер 

такой деятельности, закон прямо указывает, что несовместимы с работой в 

органах, исполняющих наказания, жестокие, бесчеловечные или унижающие 

человеческое достоинство действия, а также непринятие надлежащих мер по 

отношению к таким действиям. Следует подчеркнуть, что последнее 

требование вытекает из международных стандартов обращения с 

осужденными, которым Россия взяла обязательство следовать. Полная 

реализация данных требований — насущная задача не только органов 

внутренних дел, прокуратуры, суда и иных органов власти, но и 

общественности, осуществляющей контроль и наблюдение за деятельностью 

органов, исполняющих наказания. 

Для квалифицированного выполнения своих профессиональных 

функций многим сотрудникам уголовно-исполнительной системы требуется 

специальная подготовка, которая осуществляется широкой сетью 

ведомственных учебных заведений. Сеть таких специализированных 

учебных заведений в МВД России довольно обширная: Академия, четыре 

института, три средние школы, тридцать учебных центров, Республиканский 

институт повышения квалификации руководящих работников (в 

Домодедово) и его филиалы, а также факультеты повышения квалификации в 

ряде учебных заведений. Эти учебные заведения готовят таких специалистов 

по правоохранительной деятельности, юриспруденции, психологии, 

бухгалтерскому учету, контролю и анализу хозяйственной деятельности, 

лесозаготовке и транспортировке леса, технологии деревообработки, 

обработке материалов на станках и автоматических линиях, а также 

специалистов по охране, безопасности и надзору за осужденными. 

Штатная численность рядового и начальствующего состава уголовно-

исполнительной системы МВД России на 1 августа 1996 г. составила 213964 

единицы, неукомплектованных мест — 12,4%. Ежегодная потребность в 

кадрах с высшим и средним образованием для исправительных учреждений 

составляет около 7,4 тыс. человек. Очными факультетами учебных заведений 
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МВД России для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

ежегодно выпускается всего около 19% требуемого количества 

специалистов. Например, в 1996 г. было подготовлено: юристов — 990 

человек (потребность — 1250), экономистов — 50 (потребность — 400), 

психологов — 105 (потребность — 200). 

Следует отметить большую текучесть персонала: на 1996 г. 66,1% 

сотрудников имеют стаж службы менее пяти лет, а среди рядового и 

младшего начсостава — 84,4%, почти четверть сотрудников работает менее 

одного года. Прослеживается тенденция медленного, но устойчивого 

снижения доли сотрудников среднего и старшего начсостава, имеющих 

высшее образование: 1991 г. — 54,8%, 1993 — 54,3 %, 1995 — 54,2%. Более 

заметными темпами снижается количество этой категории сотрудников, 

имеющих высшее юридическое образование (1991 г. — 15,6%, 1993 — 14,8 

%, 1995 — 11,3%), а также среднее специальное образование (1991 г. — 

12,2%, 1993 — 11,3 %, 1995 — 8,9%). 

Правовую основу деятельности персонала уголовно-исполнительной 

системы составляют Конституция Российской Федерации, правовые акты 

органов власти субъектов Федерации и МВД России, акты органов местного 

самоуправления, принятые в пределах их компетенции, а также 

индивидуальный контракт о службе в органах внутренних дел. Эти акты в 

совокупности и определяют правовое положение персонала. В ст. 4 

Положения о службе в органах внутренних дел правовое положение 

раскрывается прежде всего в комплексе тех служебных обязанностей и прав, 

которыми наделяются сотрудники органов внутренних дел при исполнении 

ими своих служебных обязанностей. Здесь указывается, что сотрудники 

органов внутренних дел пользуются правами в пределах своей компетенции 

по занимаемой должности в соответствии с действующим 

законодательством, Присягой, настоящим Положением и контрактом. 

При исполнении служебных обязанностей и во внеслужебное время 

сотрудники уголовно-исполнительной системы и члены их семей находятся 
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под защитой государства. Никто, кроме органов и должностных лиц, прямо 

уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в деятельность 

сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). При 

получении приказа или указания, явно противоречащего закону, сотрудник 

УИС обязан принимать меры к исполнению закона. 

Отмена или изменение решения сотрудника УИС при осуществлении 

служебных обязанностей сами по себе не влекут его ответственности, если 

они не явились результатом преднамеренного нарушения закона. 

Сотрудник УИС в своей деятельности руководствуется требованиями 

закона и не может быть ограничен решениями политических партий, 

общественных объединений и массовых общественных движений, 

преследующих политические цели. Это же положение относится и 

кразличного рода правозащитным организациям. 

Особое внимание закон обращает не только на защиту личности, чести 

и достоинства, собственно, самого персонала, но и членов их семей. Данное 

обстоятельство имеет особо важное значение именно в настоящее время, 

когда факты проявления угроз, шантажа, а то и прямое насилие по 

отношению к родственникам персонала УИС в связи с их служебной 

деятельностью стали явлением нередким. Любые попытки должностных лиц 

или отдельных граждан воспрепятствовать выполнению служебных 

обязанностей сотрудником УИС преследуются по закону. 
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Зубарев.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-94879-

397-4; 

2)Матушевский, Р. В.  Уголовно-исполнительное право: конспект 

лекций / Р. В. Матушевский . - М.: Приор, 2005. - 141 с. - ISBN 5-9512-0291-4. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1) общая характеристика уголовно исполнительной системы и состава 

осужденных; 

2) персонал учреждений и органов, исполняющих наказаний и  их 

правовое положение.  

 

1.11 Тема 11. Международные стандарты обращения с 

осужденными (4 часа) 

 
1.11.1. Система действующих международных актовоб обращении с 

осужденными. 

1.11.2. Основное содержание международных стандартов обращения с 

осужденными к мерам, несвязанным с лишением свободы. 

1.11.3. Основное содержание международных стандартов обращения с 

осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

1 Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными-часть системы международных, актов по контролю над 

преступностью, которая содержит стандарты поведения в данной области. 

Стандарты, содержащиеся в международных актах об обращении с 

осужденными, необходимо классифицировать, как минимум, по трем 

основаниям:  

1) масштабам действия;  

2) специализации;  

3) обязательности для государств-применителей. 

По масштабам действия все стандарты в изучаемой сфере можно 

разделить на две группы: универсальные и региональные. Универсальные -
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это стандарты, вырабатываемые ООН, а региональные - Советом Европы или 

иными региональными объединениями государств. В настоящем учебнике 

будут затронуты только универсальные стандарты, освещению региональных 

норм препятствует их многочисленность. 

По специализации международные акты, содержащие универсальные 

стандарты обращения с осужденными, распадаются на два класса: 

1) акты общего характера, не предназначенные специально для 

регламентации обращения с осужденными, но содержащие отдельные 

интересующие нас стандарты;  

2) акты специализированного характера, имеющие своей целью 

изложение стандартов обращения с осужденными. Практическое значение 

этой классификации заключается в том, что при поиске стандартов 

обращения с осужденными она ориентирует не только на 

специализированные международные акты, но и на акты общего характера. 

По обязательности для государств-применителей рассматриваемые 

стандарты можно отнести к двум основным разрядам:  

1) обязательные нормы - принципы и общие положения;  

2) конкретные стандарты - рекомендации, не носящие обязательного 

характера. Необходимость данной классификации связана с тем, чтобы 

можно было отделить обязательные нормы от рекомендательных. Если 

стандарты-принципы и общие положения обязательны для каждой стороны, 

ратифицировавшей соответствующие международные акты, то стандарты-

рекомендации внедряются тем либо иным государством в той степени, в 

которой имеются необходимые экономические, политические и другие 

предпосылки для их реализации. 

Исходя из приведенных классификаций, в систему действующих 

международных актов об обращении с осужденными можно включить 

следующие универсальные международные акты, принятые ООН. 

Акты общего характера: 

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
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- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.); 

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

- Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(1963 г.); 

- Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений (1981 г.); 

- Декларация прав ребенка (1959 г.); 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.); 

- Декларация о правах инвалидов (1975 г.). 

Специализированные акты: 

- минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 

г.); 

- Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1975 г.); 

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.); 

- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.); 

- принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или 

задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

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

- меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни (1984 г.); 

- минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

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

- свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1989 г.); 
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- минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990 г.); 

- Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы (1990 г.); 

- руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних. 

 

2 Цель стандартов рассматриваемой группы - содействие 

рациональному использованию мер, не связанных с тюремным заключением, 

как альтернативы лишению свободы. 

В процессе применения стандартов государствам - членам ООН 

предлагается руководствоваться следующими принципами:  

1) обеспечить активное участие общественности на всех стадиях 

реализации рассматриваемых мер;  

2) создать надлежащее соотношение между правами преступников, их 

жертв, интересами общественной безопасности и предупреждения 

преступности;  

3) использовать стандарты с учетом национальных условий страны и 

целей системы уголовного правосудия;  

4) иметь широкий набор мер, с тем, чтобы гибко реагировать на 

характер и степень тяжести преступления, личность и интересы общества;  

5) минимальное вмешательство при применении мер. 

Стандартные правила рекомендуют следующий набор мер, не 

связанных с тюремным заключением: 

- устные санкции: замечание, порицание, предупреждение; 

- условное освобождение от ответственности; 

- поражение в гражданских правах; 

- экономические санкции и денежные наказания, такие как ра-зовые и 

поденные штрафы; 
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- конфискация или постановление о лишении права собствен-ности на 

имущество; 

- возвращение имущества жертве или постановление о компен-сации; 

- условное наказание или наказание с отсрочкой; 

- условное освобождение из заключения и судебный надзор; 

- постановление о выполнении общественно полезных работ; 

- направление в исправительное учреждение с обязательным 

ежедневным присутствием; 

- домашний арест; 

- любой другой вид обращения, не связанного с тюремным 

заключением; 

- сочетание перечисленных выше мер. 

Токийские правила рекомендуют поощрять участие общественности в 

исполнении мер, не связанных с тюремным заключением, рассматривая его 

как один из важнейших факторов укрепления связей между осужденными, их 

семьями и обществом. Следует регулярно проводить конференции, 

семинары, симпозиумы и другие мероприятия, содействующие осознанию 

общественностью необходимости участия в реализации рассматриваемых 

мер. С той же целью необходимо использовать средства массовой 

информации. С учетом склонностей и интереса к данной работе могут 

привлекаться добровольцы, которых следует подготовить для выполнения 

конкретных обязанностей. Добровольцы оказывают осужденным и их семьям 

необходимые виды помощи. 

Стандартами рекомендуется планировать и осуществлять программы 

не связанных с тюремным заключением мер как неотъемлемую часть 

планирования национальной системы уголовного правосудия. 

 

3 Основные рекомендации-стандарты по организации упомянутых 

выше классификаций состоят в следующем: 
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- в качестве критериев классификации предлагается использовать пол 

(мужчин и женщин следует содержать отдельно), возраст (раздельное 

содержание взрослых и несовершеннолетних преступников), 

предшествующую судимость (рецидивистов содержать отдельно от судимых 

впервые), юридические причины осуждения и предписанное обращение с 

заключенными (неосужденные содержатся отдельно от осужденных и т.д.); 

- система классификации должна быть достаточно гибкой, чтобы 

имелись возможности разместить каждую классификационную группу 

осужденных в наиболее подходящем для работы с ней отдельном 

учреждении или отдельной секции одного учреждения; 

- цели классификации - отделение осужденных от тех, кто в силу 

своего преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит 

оказать на них плохое влияние, а также разделение осужденных на 

категории, облегчающие работу по возвращению их к жизни в обществе; 

- в каждом учреждении следует иметь систему льгот и разрабатывать 

различные методы обращения с разными категориями осужденных, чтобы 

поощрять их к хорошему поведению, развивать в них чувство 

ответственности, Интерес к исправлению и сотрудничеству с 

администрацией.  

Стандарты жилых помещений для осужденных предусматривают: 

- если имеется возможность, помещать каждого осужденного на ночь в 

отдельную камеру или комнату; 

- если такой возможности нет, то перед помещением в общие камеры 

подвергать осужденных тщательному отбору, чтобы они могли жить 

совместно, а также осуществлять за совместно размещенными осужденными 

ночью постоянный надзор; 

- в помещениях, где живут и работают осужденные, окна должны быть 

сконструированы так, чтобы обеспечивался доступ свежего воздуха и можно 

было читать и работать при дневном (либо искусственном) освещении без 

опасности для зрения; 
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- санитарные установки должны быть достаточны, чтобы 

удовлетворить естественные потребности в условиях чистоты и 

пристойности; 

- количество банных установок и душей должно быть достаточно, 

чтобы каждый осужденный мог ими пользоваться так часто, как этого 

требуют условия общей гигиены с учетом географического района и времени 

года; 

- все помещения, которыми пользуются осужденные, должны 

содержаться в строгой чистоте. 

Требования стандартов относительно личной гигиены состоят в 

следующем: 

- от заключенных следует требовать, чтобы они содержали себя в 

чистоте, представляя им для этого воду и туалетные принадлежности, 

необходимые для поддержания чистоты и здоровья; 

- чтобы осужденные могли сохранять внешний вид, совместимый с 

человеческим достоинством, им следует давать возможность заботиться о 

своей прическе и бороде, позволяя мужчинам регулярно бриться. 

Стандарты одежды и спальных принадлежностей требуют: 

- если осужденный не имеет права носить гражданскую одежду, ему 

следует выдавать обмундирование, соответствующее климату и 

позволяющее- поддерживать здоровье в удовлетворительном состоянии, не 

носящее оскорбительного или унизительного характера; 

- одежда должна содержаться в чистоте и исправности, со стиркой и 

выдачей свежего белья в соответствии с требованиями гигиены; 

- если осужденным разрешено носить гражданскую одежду, то она 

должна быть чистой и пригодной к ношению; 

- каждому осужденному предоставляется отдельная койка и спальные 

принадлежности, которые должны поддерживаться в исправности и 

своевременно меняться. 

Стандарты питания предписывают: 
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- в обычные часы обеспечивать каждого осужденного пищей, 

достаточно питательной для поддержания его здоровья; 

- пища должна быть хорошего качества, хорошо приготовлена и 

подана; 

- каждый осужденный должен располагать питьевой водой, когда он 

испытывает потребность в ней. 

Стандарты по организации медицинского обслуживания требуют: 

- все заведения должны иметь не менее одного медицинского 

работника, имеющего познания в области психиатрии; 

- медицинское обслуживание осужденных организуется в тесной связи 

с органами здравоохранения, охватывает психиатрические службы, лечение 

психически ненормальных осужденных; 

- больных осужденных, нуждающихся в услугах специалиста, следует 

переводить в особые заведения или больницы; 

- тюремные больницы должны располагать необходимым 

оборудованием, установками, лекарствами и достаточно 

квалифицированным персоналом; 

- женские учреждения должны располагать помещениями для ухода за 

беременными женщинами и роженицами; 

- каждого осужденного следует подвергать медицинскому осмотру, 

чтобы установить, не болен ли он физически или умственно, а также 

изолировать осужденных, страдающих инфекционной или заразной 

болезнью; необходимо выявлять физические или умственные недостатки 

осужденных, препятствующие их исправлению, определять их физическую 

трудоспособность; 

- о физическом и психическом здоровье осужденных заботится врач, 

который должен ежедневно принимать или посещать всех больных либо 

жалующихся на болезнь; 
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- если врач считает, что физическое или умственное равновесие 

осужденного нарушено в связи с заключением, он докладывает об этом 

начальнику учреждения; 

Важную роль выполняет группа стандартов по организации труда и 

профессиональной подготовки лиц, лишенных свободы. Их основное 

содержание заключается в следующем: 

- труд осужденных не должен приносить им страданий; 

- осужденные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 

психическими способностями, удостоверенными врачом;  

- работа осужденных должна быть, по возможности, такой, чтобы 

давать им квалификацию, позволяющую честно трудиться после 

освобождения; 

- осужденные должны иметь возможность выбора работы, если это 

совместимо с требованиями управления и дисциплины в учреждении; 

- организация и методы работы осужденных должны быть 

максимально близки к условиям труда на свободе, чтобы они привыкли к 

одинаковым требованиям; 

- для осужденных должны применяться такие же правила безопасности 

и охраны здоровья при использовании их труда, которые действуют на 

свободе; 

- рабочее время осужденных следует распределять так, чтобы они 

имели не менее одного дня отдыха в неделю и располагали временем, 

достаточным для учебы и других видов деятельности, необходимых для их 

исправления; 

- за свой труд осужденные должны получать справедливое 

вознаграждение, позволяющее расходовать часть заработка на приобретение 

дозволенных предметов личного обихода, часть посылать семье и часть  

оставлять на хранение у администрации учреждения, передающей эти 

сбережения осужденному в момент освобождения. 
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Юридический словарь: международный стандарт. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1) система действующих международных актов об обращении с 

осужденными; 

2) основное содержание международных стандартов обращения с 

осужденными к мерам, несвязанным с лишением свободы; 

3) основное содержание международных стандартов обращения с 

осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 

 

Литература: 

1) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 18 декабря 1996 года: по состоянию на 1 июля 2010 

года]. – М.: Юристъ, 2010. – 111 с. – ISBN 5-94879-330-3; 

2)Бикситова, Б. С. Уголовно-исполнительное право:учебное пособие / 

Б. С. Бикситова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 120 с. 

- ISBN 978-5-7410-0786-0; 

3) Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. А. С. Михлина. - М.: Былина, 2001. - 240 с. - 

ISBN 5-93384-022-3; 

4) Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учеб.пособие/ С. М. 

Зубарев.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-94879-

397-4; 

5)Перминов, О.Г. Уголовно-исполнительное право России: 

учеб.пособие / под ред. О. Г. Перминова. - М.: Юрид. лит., 2001. - 416 с. - 

Библиогр.: С. 409-410. - ISBN 5-7260-0956-8; 

6)Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 

(Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-10632-4. 
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2 Литература, рекомендуемая для изучения 

 
2.1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос.Думой 18 декабря 1996 года: по состоянию на 1 июля 2010 

года]. – М.: Юристъ, 2010. – 111 с. – ISBN 5-94879-330-3. 

2.2Бикситова, Б. С. Уголовно-исполнительное право:учебное пособие / 

Б. С. Бикситова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 120 с. 

- ISBN 978-5-7410-0786-0. 

2.3 Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. А. С. Михлина. - М.: Былина, 2001. - 240 с. - 

ISBN 5-93384-022-3. 

2.4 Бланков, А. С. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник для вузов / под ред. В. П. Кашепова. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М.: Былина, 2003. - 272 с. - ISBN 5-93384-039-4. 

2.5 Ефремова, И. А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций  / И. 

А. Ефремова. - М.: Экзамен, 2007. - 318 с. - (Курс лекций). - ISBN 5-472-

02481-1. 

2.6 Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учеб.пособие/ С. 

М. Зубарев.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2006. - 232 с. - ISBN 5-

94879-397-4. 

2.7 Иванов, В. Д. Уголовно-исполнительное право России: учебник / В. 

Д. Иванов. - М.: Феникс, 2002. - 384 с. - ISBN 5-222-02626-4. 

2.8Матушевский, Р. В.  Уголовно-исполнительное право: конспект 

лекций / Р. В. Матушевский . - М.: Приор, 2005. - 141 с. - ISBN 5-9512-0291-4. 

2.9Перминов, О.Г. Уголовно-исполнительное право России: 

учеб.пособие / под ред. О. Г. Перминова. - М.: Юрид. лит., 2001. - 416 с. - 

Библиогр.: С. 409-410. - ISBN 5-7260-0956-8. 

2.10 Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для 

юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова.- 5-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юриспруденция, 2006. - 392 с. - ISBN 5-9516-0034-0. 
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2.11Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право: учеб.для 

юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова; Моск. ин-т права. - 6-е изд., испр. 

и доп. - М.: Юриспруденция, 2007. - 392 с. - ISBN 978-5-9516-0224-4. 

2.12Трунов, И.Л. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учебник / под ред. И. Л. Трунова. - М.: Эксмо, 2005. - 768 с. - 

(Российское юридическое образование). - ISBN 5-699-10632-4. 

 

3 Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1 Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, метод и 

способы регулирования.  

2 Место уголовно-исполнительного права в системе права. 

Взаимосвязь российского уголовно-исполнительного права с другими 

отраслями отечественного права и международным правом. 

3 Регламентация исполнения наказаний периода Российской империи. 

4 Законодательство об исполнении наказаний Советского государства. 

5 Общая характеристика действующего Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ и его структура. Отражение в УИК РФ положений Конституции 

РФ.  

6 Наука уголовно-исполнительного права.  

7 Источники национального уголовно-исполнительного права и 

международные правовые акты, регламентирующие исполнение наказаний. 

8 Система российского уголовно-исполнительного законодательства, 

его структура, цели задачи и общие требования к построению. 

9 Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

10 Понятие уголовно-исполнительной политики, ее содержание и 

значение. 

11 Принципы уголовно-исполнительного права. 

12 Механизм уголовно-исполнительного регулирования. 
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13 Понятие и основания исполнения наказаний. 

14 Понятие исправления осужденных и его основные средства. 

15 Режим отбывания наказания и его функции. 

16 Воспитательная работа с осужденными и ее основные формы. 

Участие общественных объединений в исправлении осужденных. 

17 Общественно-полезный труд осужденных и его функции. 

18 Юридическая природа труда осужденных и его международно-

правовые условия. 

19 Понятие правового положения осужденных и его значение. Виды 

правоограничений осужденных. 

20 Политические права и свободы осужденных. 

21 Личные права и свободы осужденных. 

22 Экономические, социальные и культурные права осужденных.  

23 Основные обязанности осужденных. 

24 Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

25 Понятие и организационная структура уголовно-исполнительной 

системы. 

26 Организация деятельности органов, исполняющих наказания.  

27 Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

категоризация и правовой статус. Основные требования, предъявляемые к 

персоналу. 

28 Безопасность учреждений и персонала уголовно-исполнительной 

системы. Правовая и социальная защита персонала уголовно-исполнительной 

системы. 

29Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания, его формы и порядок осуществления. Посещение учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

30 Понятие наказания в виде обязательных работ и порядок его 

исполнения. 
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31 Обязанности администрации организаций, в которых осужденные 

отбывают обязательные работы, и ответственность осужденных к 

обязательным работам. 

32 Понятие наказания в виде штрафа и порядок его исполнения. 

33 Понятие наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и порядок его 

исполнения. 

34 Понятие наказания в виде исправительных работ и порядок его 

исполнения. 

35 Понятие наказания в виде ограничения свободы и места его 

отбывания. Направление осужденных к ограничению свободы к месту 

отбывания наказания. 

36 Порядок отбывания ограничения свободы и ответственность за его 

нарушение. 

37 Понятие наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград и порядок его 

исполнения. 

38 Понятие наказания в виде ареста и его исполнение. 

39 Понятие наказания в виде лишения свободы и места его отбывания. 

40 Виды исправительных учреждений.  

41 Правовое положение колоний и общие требования к их 

оборудованию. 

42 Классификация и раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы. 

43 Направление осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания и их прием в исправительное учреждение. 

44 Отрядная система в исправительных учреждениях. Права и 

обязанности начальника отряда. 

45 Оставление осужденных к лишению свободы в следственном 

изоляторе или тюрьме. 
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46 Надзор в исправительных учреждениях и его основные формы. 

47 Прогрессивная система исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

48 Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы и 

их изменение. 

49 Изменение вида исправительного учреждения. Перевод в колонию-

поселение и в тюрьму. 

50 Специальные права и обязанности осужденных к лишению свободы. 

51 Охрана осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях. 

52 Соблюдение осужденными к лишению свободы распорядка дня, 

требований к форме одежды и запрета на определенные вещи и предметы. 

53 Личная безопасность осужденных и порядок ее реализации. 

54 Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

55 Меры безопасности и основания их применения. 

56 Получение и отправление осужденными к лишению свободы 

денежных переводов, посылок, передач и бандеролей, а также приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости.  

57 Формы контактов осужденных к лишению свободы с внешним 

миром и их значение.  

58 Переписка, телефонные разговоры и свидания осужденных к 

лишению свободы. 

59 Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов, 

видеофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и 

хранение литературы и письменных принадлежностей. 

60 Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. 

61 Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы 

без конвоя или сопровождения. 
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62 Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 

свободы. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных 

женщин. 

63 Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

64 Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

65 Привлечение осужденных к лишению свободы к труду. Виды 

производства в исправительных учреждениях. 

66 Оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение 

осужденных к труду без оплаты. 

67 Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. 

68 Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. 

69 Общее и профессиональное образование осужденных к лишению 

свободы. 

70 Меры поощрения и порядок их применения к осужденным к 

лишению свободы. 

71 Меры взыскания и порядок их применения к осужденным к 

лишению свободы. 

72 Злостное нарушение порядка отбывания наказания и условия 

содержания осужденных к лишению свободы, подвергнутых взысканию за 

это нарушение. 

73 Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях. 

74 Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях. 

75 Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

76 Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 

77 Особенности отбывания пожизненного лишения свободы. 

78 Оставление совершеннолетних осужденных в воспитательных 

колониях и перевод в исправительные колонии. 

79 Понятие наказания в виде ограничения по военной службе и 

порядок его исполнения. 
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80 Понятие наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих и порядок его исполнения. 

81 Понятие наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части и порядок его исполнения. 

82 Основания освобождения осужденных от отбывания наказания, 

порядок представления к освобождению и обращения с ходатайством об 

освобождении. 

83 Прекращение отбывания лишения свободы и порядок 

освобождения. 

84 Отсрочка отбывания наказания осужденным женщинам. 

85 Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

86 Правовое положение лиц, отбывших наказание, и контроль за ними. 

87 Исполнение наказания в виде смертной казни. 

88Контроль за поведением условно осужденных. 

 

4 Основные термины 

 
Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, правового, эстетического 

сознания, на привитие навыков культуры поведения. 

Исполнение наказания - юридическое действие, в ходе которого 

реализуется основное предписание обвинительного судебного приговора. 

Исправительные работы — вид уголовного наказания, 

заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с 

вычетом из его заработка в доход государства определенной части. 

Контроль за деятельностью органов, исполняющих наказания - 

система наблюдения и проверки соответствия их деятельности требованиям 

уголовно-исполнительною законодательства и иных нормативных правовых 

актов с целью выявления и устранения имеющихся нарушений и их 

предупреждения в будущем. 
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Международные стандарты -это нормы, принятые международными 

организациями. 

Обязательные работы — вид уголовного наказания, заключающийся 

в выполнении осуждённым лицом в свободное от основной работы или 

учёбы время бесплатных общественно полезных работ. 

Пенитенциарное право — это комплексная отрасль российского 

права, включающая в себя нормы собственно уголовно-исполнительного 

права, административного права в части управления пенитенциарными 

учреждениями, организационно-правовых основ деятельности 

пенитенциарных учреждений, порядка прохождения службы сотрудниками 

пенитенциарных органов и учреждений, нормы иных отраслей права 

(трудового, семейного, гражданского), а также нормы межотраслевого 

института содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

Режим - условия деятельности, работы, существования чего-нибудь. 

Смертная казнь -лишение человека жизни в качестве наказания. 

Содержание под стражей -мера процессуального пресечения по 

уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, 

заключающаяся в его временном лишении свободы до рассмотрения 

материалов уголовного дела в суде и вынесения приговора. 

Тюрьмоведение–часть науки уголовного права, которая изучает 

состав, деятельность, структуру пенитенциарных учреждений. 

Уголовно-исполнительное право -это отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, установленных 

высшими органами государственной власти, определяющих меры реализации 

норм уголовного права, основываясь при этом на цели наказания и системе 

наказаний. 

Уголовно-исполнительные правоотношения- общественные 

отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения (отбывания) 
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всех видов уголовных наказаний, а также применения и иных мер уголовно-

правового воздействия. 

Уголовно-исполнительное законодательство — совокупность 

законодательных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие общие положения, принципы, порядок и условия исполнения 

уголовных наказаний, применения средств исправления осуждённых, 

порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, а 

также иные тесно связанные с ними общественные отношения. 

Уголовно-исполнительная система - государственный институт, 

ведающий исполнением уголовных наказаний, наложенных на граждан в 

соответствии с законом. 

Штраф — это денежное взыскание, мера материального воздействия, 

которая применяется в случае и в порядке, установленном законом. 

 

5 Ответы на тесты 

 
Тема 1: 1-д;  2-а;  3-д;  4-б;  5-г. 

Тема 2: 1-в;  2-е;  3-д;  4-б;  5-в;  6-а.  

Тема 3: 1-б,г;  2-в;  3-б;  4-в;  5-б;  6-б.  

Тема 4: 1-а;  2-г;  3-а;  4-б;  5-а.  

Тема 5: 1-а;  2-а;  3-б;  4-б;  5-в;  6-а;  7-а. 

Тема 6: 1-б;  2-в;  3-г. 

Тема 7: 1-е;  2-а,б,в;  3-в. 

Тема 8: 1-а;  2-а;  3-в;  4-б;  5-а. 

Тема 9: 1-в;  2-в;  3-в; 4-в;  5-а,д,е;  6-а,б;  7-б;  8-а;  9-а;  10-а;  11-б. 


