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Предисловие 

Изучение курса уголовно-исполнительного права в первую 

очередь предполагает проведение лекционных занятий. Их задача 

— в сжатом виде системно представить осваиваемый материал, 

ознакомить бакалавров с законодательством и практикой его 

применения, а также базовыми теоретическими положениями. 

В связи с этим в настоящем издании приводятся сведения 

по двум базовым темам Особенной части уголовно-исполнитель-

ного права. Ряд вопросов оставлен за рамками пособия по тем 

или иным причинам (в частности, автор счел нецелесообразным 

рассмотрение вопросов об исполнении уголовного ареста, прину-

дительных работ и смертной казни ввиду их фактического не-

применения в нашей стране сегодня; проблемы реализации «во-

инских» наказаний также не попали в поле зрения, поскольку 

требуют анализа в рамках отдельной работы; и т. д.).  

Знание ответов на приведенные контрольные вопросы прове-

ряется преподавателем на практических занятиях по уголовно-

исполнительному праву (в устной или письменной форме) с це-

лью выяснения знания студентами законодательных и теоретиче-

ских положений Особенной части уголовно-исполнительного 

права. Немалое значение имеет решение задач (казусов) с описа-

нием конкретных жизненных ситуаций, подлежащих правовой 

оценке. Бакалаврам следует иметь в виду, что при решении задач 

необходимо дать всестороннюю юридическую оценку ситуации, 

сделав при этом ссылки не только на теоретические источники, 

но обязательно на законы и подзаконные нормативные акты. 

Наконец, в последней части пособия описан порядок проведения 

выездного занятия в исправительном учреждении. 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» преподаватели вузов имеют право на свободу препо-

давания, выбора и использования форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания бакалавров. Данная норма предоставляет из-

вестную свободу действий преподавателю в процессе итоговой 

аттестации знаний обучаемых. Однако автор настоящего издания 
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убежден, что реализация принципа гуманизма образования (ст. 3 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) диктует необхо-

димость четкого и своевременного определения «правил игры» 

преподавателя со студентами. В связи с этим читатель должен 

иметь в виду, что при оценке знаний бакалавра в процессе приема 

зачета по уголовно-исполнительному праву (в том числе по Осо-

бенной его части) автор исходит прежде всего из п. 5.1 и 5.2 го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»). Сооб-

разно с этим бакалавр, претендующий на успешную сдачу зачета 

по уголовно-исполнительному праву, должен уметь: 1) дать отве-

ты на вопросы, вынесенные на зачет; 2) продемонстрировать зна-

ние основного содержания норм уголовно-исполнительного пра-

ва; 3) толковать и применять законы и другие нормативные пра-

вовые акты по данной дисциплине; 4) юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 5) разрабатывать до-

кументы в сфере уголовно-исполнительного права; 6) ориентиро-

ваться в специальной литературе. Успехов вам! 
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1. Исполнение наказаний, не связанных  
с лишением свободы осужденного 

1.1. Исполнение наказания в виде штрафа 

Содержание штрафа определено в уголовном законе в ст. 46 

Уголовного кодекса РФ (далее — УК). Порядок исполнения 

штрафа урегулирован в ст. 31 и 32 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ (далее — УИК), а также Федеральным законом 

от 02.10.2007 (в ред. от 29.06.2015) № 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» (далее — ФЗ № 229)  (ст. 103 и др.). Исполне-

ние данного наказания возложено на судебных приставов-

исполнителей. 

Механизм исполнения следующий. После оглашения приго-

вора о назначении штрафа суд разъясняет осужденному его обя-

занность в течение 60 дней со дня вступления приговора в закон-

ную силу уплатить всю сумму штрафа или — при рассрочке — 

первую его часть. После вступления приговора в законную силу 

судья направляет исполнительный лист в службу судебных при-

ставов. Пристав-исполнитель не позднее 3 дней со дня поступле-

ния исполнительного листа в подразделение судебных приставов 

выносит постановление о возбуждении исполнительного произ-

водства или об отказе в его возбуждении. В постановлении о воз-

буждении исполнительного производства осужденному разъясня-

ется его обязанность в течение 60 дней со дня вступления приго-

вора в законную силу уплатить всю сумму штрафа или — в случае 

рассрочки — первую его часть. Если исполнительное производ-

ство возбуждается через 25 и более календарных дней после 

вступления приговора в законную силу, то предоставляется 

35-дневный срок для добровольной уплаты. Помимо этого, при-

став должен уведомить осужденного об ответственности за не-

уплату штрафа, назначенного в качестве основного наказания, 

в виде его замены другим наказанием на основании ч. 5 ст. 46 УК.  

К сожалению, нередко в правоприменительной практике 

взыскание штрафа осуществляется в общем порядке, установлен-

ном для «обычных» исполнительных листов. Эта практика, 

не основанная на законе, имеет место в большинстве регионов 
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России, включая Ярославскую область. Постановление выносит-

ся типовое, рассчитанное на «обычный» исполнительный лист. 

В нем пристав-исполнитель разъясняет общий 5-дневный срок 

для добровольной уплаты штрафа, обязанность оплаты исполни-

тельского сбора при нарушении этого 5-дневного срока, ответ-

ственность по ст. 315 УК за неисполнение решения суда, встреча-

ется еще упоминание об ответственности по ст. 177 УК. И все это 

— грубейшее нарушение закона.  

Следует помнить, что исполнительный лист о взыскании 

уголовного штрафа имеет особый правовой режим, обусловлен-

ный наличием в законодательстве специальных норм — ст. 31 

и ст. 32 УИК, а также ст. 103 и др. ФЗ № 229. Здесь действует 

старое римские правило: специальный закон отменяет действие 

общего (lex specialis derogat generali). Поэтому общая стандарт-

ная процедура в данной ситуации неприменима. Во-первых, в си-

лу ст. 31, 32 УИК и ст. 103 ФЗ № 229 пристав должен, как уже 

упоминалось, указать в постановлении на 60-дневный добро-

вольный срок уплаты штрафа. Во-вторых, в силу ч. 13 ст. 103 ФЗ 

№ 229, исполнительский сбор взыскивается лишь при отказе суда 

в замене штрафа другим видом наказания, если только причины 

неуплаты штрафа в установленный законом срок не признаны 

уважительными. В-третьих, необходимо не предупреждать об от-

ветственности по ст. 315 (ст. 177 или другим статьям УК), а уве-

домлять о замене штрафа другим наказанием. Без этого уведом-

ления суд может отказать в замене штрафа более суровым нака-

занием по формальным основаниям (что уже не единожды встре-

чалось в судебной практике).  

Что происходит, если осужденный не заплатил штраф? В си-

лу ч. 1 ст. 32 УИК при неуплате в установленный законом срок 

штрафа или его части осужденный признается злостно уклоняю-

щимся от его уплаты. До 2003 г. под злостным уклонением 

от уплаты штрафа понимались случаи, когда осужденный не пла-

тил штраф, скрывая свои доходы и имущество, несмотря на пре-

дупреждение судебного пристава-исполнителя. Теперь в законе 

применен более жесткий подход. Для констатации злостности до-

статочно установить сам факт неуплаты, независимо от причин 

этого — уважительных или нет. Иногда утверждается, что сдела-
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но это из соображений пополнения бюджета. Но, думается, дело 

здесь все-таки не в меркантильных мотивах, а в проблемах дока-

зывания. Раньше приставы испытывали значительные трудности 

с доказыванием сокрытия осужденным своих доходов. 

В судебной практике модификацию понятия злостного укло-

нения восприняли неоднозначно. Некоторые суды, следуя букве 

закона, усматривали злостность в самой неуплате, другие требо-

вали установить, помимо неуплаты, возможность осужденного 

заплатить штраф, третьи по-прежнему злостность связывали 

с предупреждением пристава-исполнителя. Для устранения этого 

разнобоя (явно недопустимого, ибо закон един, а потому единой 

должна быть практика его применения) Пленум Верховного суда 

РФ вынужден был дать четкое разъяснение: «По смыслу закона 

установление других условий, кроме неуплаты штрафа в срок 

(например, неоднократное предупреждение осужденного судеб-

ными приставами-исполнителями о возможности замены штрафа 

другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах не-

уплаты штрафа, представление сведений об имущественном по-

ложении осужденного и источниках его доходов), для признания 

осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требу-

ется. Разъяснить судам, что сам по себе факт отсутствия у осуж-

денного денежных средств не может признаваться уважительной 

причиной для неуплаты штрафа в срок» (п. 3.1 постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 11.01.2007 № 2 (в ред. 

от 03.12.2013) «О практике назначения судами Российской Феде-

рации уголовного наказания»). 

Как видим, данное разъяснение является однозначным и ос-

новано на исключительно буквальном толковании ч. 1 ст. 32 

УИК. И сегодня оно является «руководством к действию» для су-

дов. Вместе с тем с позиции теории и канонов юриспруденции 

оно небесспорно, т. к. ответственность за неисполнение обязан-

ности мыслима лишь при наличии у лица возможности ее испол-

нить. Иными словами, наличие реальной возможности заплатить 

штраф — это конститутивное свойство уклонения от его уплаты. 

Поэтому и в практике многие суды уклоняющимися от уплаты 

штрафа признавали лиц, не уплативших его при наличии реаль-

ной возможности сделать это. Многократные неявки к приставу-
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исполнителю, смена места жительства и тому подобные действия 

осужденного к штрафу — это сами по себе не признаки уклоне-

ния, а лишь «довески» к нему, показатели той самой злостности. 

Свойством же уклонения должно, по идее, признаваться наличие 

у должника реальной возможности уплатить штраф. Но, к сожа-

лению, Пленум дал иное толкование понятию «уклонение», 

из которого сегодня и обязаны исходить суды.   

Каковы последствия злостного уклонения от уплаты штрафа? 

Оно влечет для осужденного неблагоприятные последствия, ко-

торые дифференцированы в зависимости от вида штрафа: основ-

ной он или дополнительный.  

А. Если не уплачен штраф как основное наказание, то судеб-

ный пристав направляет в суд представление о замене штрафа 

другим видом наказания (ч. 2 ст. 32 УИК, ч. 5 ст. 46 УК).  

Б. Если не уплачен штраф как дополнительная мера, то су-

дебный пристав взыскивает его в принудительном порядке в со-

ответствии с ФЗ № 229. То есть он обращает взыскание на де-

нежные средства, ценные бумаги и иное имущество должника, 

периодические выплаты, получаемые должником-осужденным 

в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоот-

ношений, на имущественные права должника, в том числе 

на право получения платежей по исполнительному производству 

(осуществляется выход по месту жительства лица, составляется 

опись его имущества и т. д.). 

До принятия ФЗ № 229 в УИК прямо не регулировалась си-

туация отказа суда в замене штрафа, назначенного в качестве ос-

новного наказания. Согласно УИК в принудительном порядке 

подлежал взысканию лишь штраф как дополнительное наказание. 

Иными словами, существовал пробел. Часть 10 ст. 103 ФЗ № 229 

устранила данный пробел, предписав, что пристав-исполнитель 

принимает меры по принудительному взысканию штрафа за пре-

ступление в общем порядке обращения взыскания на имущество 

должника, установленном ФЗ № 229, в случае, когда штраф 

за преступление, назначенный в качестве основного наказания, 

не уплачен должником в срок для добровольного исполнения 

и суд отказал в замене штрафа другим видом наказания. Таким 

образом, пристав-исполнитель в этом случае взыскивает штраф 
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в принудительном порядке, так же как и при злостном уклонении 

от уплаты штрафа — дополнительного наказания.  

Анализ практики показывает, что далеко не всегда приставы 

выполняют требования ч. 2 ст. 32 УИК и ч. 9 ст. 103 ФЗ № 229 

о необходимости направления в суд представления о замене 

штрафа, назначенного в качестве основного наказания, при его 

неуплате другим наказанием. Согласно ст. 103 ФЗ № 229 прину-

дительные меры при взыскании штрафа как основного наказания 

применяются только при условии отказа суда в замене штрафа 

другим наказанием. Этот отказ как раз и нужен для «запуска» 

всех принудительных мер. Если же, как это нередко бывает 

в практике, принудительные меры по взысканию штрафа как ос-

новного наказания реализуются приставами-исполнителями 

без направления в суд представления о замене, то действия при-

става являются незаконными.  

Следует осветить вопрос и о совершенствовании закона. 

Вместо замены наказаний на основании Общей части УК (ч. 5 

ст. 46, ч. 3 ст. 49 и др.) давно пора ввести в уголовный закон спе-

циальные статьи, предусматривающие ответственность за не-

уплату штрафа, уклонение от отбывания обязательных работ 

и ряда иных наказаний (по подобию ст. 313 УК о побеге как акте 

уклонения от отбывания лишения свободы). По такому пути 

обоснованно, на наш взгляд, идут некоторые зарубежные страны 

(Беларусь, Испания, Латвия и др.). В пользу данной идеи приве-

дем два довода (материальный и процессуальный). Материаль-

ный. Уклонение — юридический факт, влекущий новое наказа-

ние. Но новое наказание может быть последствием лишь нового 

преступления (что стало аксиомой еще со времен Чезаре Бекка-

рия). Значит, этот юридический факт должен быть оформлен как 

преступление, полноценно криминализирован. Процессуальный. 

Сегодня замена наказания носит механический характер, рассле-

дование не проводится, «уклонист» процессуальными правами 

обвиняемого и подсудимого не наделяется. Это ущемляет его 

права. Заметно сужены и возможности государственных органов 

по доказыванию факта уклонения от наказания (приставов, уго-

ловно-исполнительных инспекций и т. д.). Кроме того, согласно 

ч. 4 ст. 32 УИК злостно уклоняющийся от уплаты штрафа осуж-
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денный, местонахождение которого неизвестно, объявляется 

в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов, данный 

срок может быть продлен судом до 30 суток. Но приставам-

исполнителям сложно реализовать этот механизм, поскольку 

ни в УИК, ни в ФЗ № 229 не регламентирована его процедура. 

В практике не прекращаются споры о том, какой орган должен 

объявлять осужденного в розыск. Не разработано и бланков до-

кументов, которыми должно оформляться объявление в розыск 

и задержание «беглецов», непонятен сам порядок розыска. 

Эти процессуальные неурядицы логичнее всего устранить пу-

тем трансформации уклонения от уплаты штрафа в состав преступ-

ления с определением подследственности по этому преступлению 

в ст. 151 УПК РФ (целесообразно, думается, отнести расследование 

по данной категории дел к компетенции дознавателей Федеральной 

службы судебных приставов). Тогда сами собой отпадут проблемы 

с розыском неплательщиков уголовных штрафов, их задержанием 

и т. д. — все это будет происходить в рамках предварительного 

расследования. С учетом этих соображений норму о замене штрафа 

на основании Общей части УК резонно реконструировать в само-

стоятельный состав преступления и разместить его в Особенной 

части УК (в главе о преступлениях против правосудия). Добавим 

также, что уголовную ответственность, на наш взгляд, должна 

влечь неуплата штрафа, назначенного как в качестве основного, 

так и в качестве дополнительного наказания. 

1.2. Исполнение наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности  

или заниматься определенной деятельностью 

В ведомственных актах данное наказание сокращенно имену-

ется «ЗЗД» (запрет занимать должности / запрет заниматься дея-

тельностью), чем воспользуемся и мы. Согласно ст. 47 УК ЗЗД 

состоит в запрещении осужденному занимать должности на госу-

дарственной или муниципальной службе либо заниматься опре-

деленной профессиональной или иной деятельностью. Данное 

наказание относится к смешанным, т. е. может назначаться и в 

качестве основного (на срок от 1 года до 5 лет), и в качестве до-

полнительного (на срок от 6 месяцев до 3 лет).  
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Порядок исполнения ЗЗД урегулирован ст. 33–38 УИК, 

а также главой 4 «Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества», утвержденной приказом Минюста от 20.05.2009 

№ 142 (далее — приказ № 142). ЗЗД исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства (работы) 

осужденного. Начинается исполнение данного наказания с того, 

что суд после вступления приговора в силу направляет в уго-

ловно-исполнительную инспекцию распоряжение о его испол-

нении и две его копии. Инспекция ставит осужденного на учет, 

заводит на него личное дело. 

Дальнейший сценарий, по которому развивается исполнение 

ЗЗД, зависит от того, работает или нет осужденный.   

А. Осужденный работает. Суть исполнения: инспекция следит 

за соблюдением запрета как осужденным, так и организацией. 

В этом случае складываются трехсторонние правоотношения меж-

ду инспекцией, осужденным и организацией, в которой он работает. 

Термин «правоотношение» упомянут не случайно. Если есть право-

отношения, значит каждый их участник обладает определенными 

правами и обязанностями. И эти отношения не исключение. 

Обязанность инспекции состоит в направлении одной копии 

приговора и извещения в организацию, где работает осужденный. 

В извещении указывается содержание запрета и обязанности ор-

ганизации (ст. 34 УИК). По приказу № 142 не реже одного раза 

в шесть месяцев инспектор контролирует соблюдение осужден-

ным ограничений, вытекающих из приговора. О результатах про-

верки составляется справка, которая подшивается в личное дело 

осужденного. 

Администрация организации не позднее трех дней с момента 

получения из инспекции копии приговора и извещения увольняет 

осужденного (например, по п. 4 ст. 83 ТК РФ) либо переводит его 

на другую должность (если осужденный подпадает под запрет, 

указанный в приговоре; например, запрещено заниматься бухгал-

терской деятельностью, а он работает менеджером, тогда ничего 

менять не нужно). Об изменении или прекращении договора 

с осужденным администрация сообщает в инспекцию. В случае 

увольнения осужденного администрация обязана внести в его 
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трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой 

срок и какую должность он лишен права занимать, а также сооб-

щить об этом в инспекцию. После отбытия наказания осужден-

ному по его просьбе выдается дубликат трудовой книжки 

без указанной записи.  

Центральная обязанность осужденного — соблюдать запрет 

и сообщать в инспекцию об изменении или прекращении своего 

трудового договора.  

Б. Осужденный не работает. Тогда складываются двухсто-

ронние правоотношения между этим осужденным и инспекцией. 

На первого возлагается обязанность соблюдать запрет и сооб-

щить в инспекцию о своем трудоустройстве. Инспекция, в свою 

очередь, используя информацию органа службы занятости 

и участкового уполномоченного полиции, осуществляет соб-

ственный контроль за его трудоустройством. В случае устройства 

осужденного на работу ситуация развивается по первому типу 

(трехсторонние правоотношения и т. д.).   

Следует заметить, что занятие некоторыми видами деятель-

ности (например, управлением транспортными средствами) 

находится под контролем специализированных государственных 

органов. Если лицо лишают права заниматься такой деятельно-

стью, то инспекция направляет извещение и копию приговора 

в соответствующий контролирующий орган. Последний обязан 

в 3-дневный срок аннулировать разрешение на занятие запре-

щенной деятельностью, изъять документ и сообщить об этом 

в инспекцию. В частности, Управление ГИБДД заносит сведения 

о лишении права управления в базу данных и изымает водитель-

ское удостоверение, затем сообщает об этом в инспекцию.  

Обратимся к вопросу об исчислении срока ЗЗД. Срок ЗЗД ис-

числяется со дня вступления приговора суда в законную силу. 

Если же ЗЗД назначено в качестве дополнительной меры к нака-

занию, связанному с ограничением свободы осужденного, то за-

прет распространяется на весь период основного наказания, 

но его срок исчисляется лишь с момента отбытия этого наказания 

(например, со дня освобождения из исправительной колонии). 

В соответствии с приказом № 142 в данном случае исправитель-

ное учреждение направляет в инспекцию копию приговора суда, 
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а также справку на осужденного с указанием установочных дан-

ных (к сожалению, эту обязанность исправительные учреждения 

исполняют далеко не всегда). 

Теперь о последствиях нарушения запрета. Если работода-

тель не принял мер к соблюдению осужденным запрета (не уво-

лил с должности, занимать которую осужденному запрещено; 

формально перевел на другую работу с фактическим выполнени-

ем обязанностей по запрещенной должности и т. д.), то инспек-

ция направляет в его адрес представление с предложением устра-

нить нарушение и предупреждением об уголовной ответственно-

сти. Повторное нарушение работодателем запрета квалифициру-

ется как злостное неисполнение приговора суда по ст. 315 УК. 

Что касается самого осужденного, то здесь не все так гладко. 

Единственным неблагоприятным последствием нарушения за-

прета для него является незачет времени нарушения запрета 

в срок наказания (ч. 1 ст. 36 УИК). Согласно п. 39 приказа № 142 

при установлении факта нарушения осужденным требований 

приговора суда инспекция уточняет время, в течение которого он 

занимал запрещенную должность или занимался запрещенной 

деятельностью, запрашивает соответствующие документы, под-

тверждающие данный факт, и выносит постановление о незачете 

в срок наказания определенного периода времени. Постановление 

объявляется осужденному под роспись. 

К сожалению, полноценного охранительного механизма как 

такового нет. До 1989 г. за злостное нарушение запрета осужден-

ный привлекался к уголовной ответственности, что было, на наш 

взгляд, правильно. И сейчас необходимо предусмотреть в УК РФ 

данную ответственность, о чем в один голос говорят и ученые 

и практики. При этом есть два варианта решения проблемы: 

1) закрепление ответственности в Общей части УК и 2) в Осо-

бенной части. Предпочтительнее, как уже отмечалось при рас-

смотрении вопроса об исполнении штрафа, второй вариант. Це-

лесообразно в Особенной части УК сконструировать самостоя-

тельные составы преступлений, в том числе состав злостного 

нарушения осужденным запрета занимать должности или зани-

маться деятельностью, запрещенной приговором суда. 
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1.3. Исполнение наказания  

в виде лишения специального, воинского  
или почетного звания, классного чина  

и государственных наград 

Данную меру позволим себе сокращенно именовать «лише-

ние звания или награды». Это наказание, в соответствии со ст. 45 

и 48 УК, является сугубо дополнительным. При этом в санкциях 

статей указанное наказание вообще не упоминается, т. е. назнача-

ется по усмотрению суда.  

Механизм исполнения этого наказания обрисован в ст. 61 

УИК. Она предусматривает, что после вступления приговора 

в силу суд направляет его копию должностному лицу, присво-

ившему осужденному звание, чин или награду. Должностное 

лицо в течение месяца со дня получения копии приговора вно-

сит в учетные документы запись об утрате осужденным звания 

или награды, принимает меры к лишению его прав и льгот, свя-

занных с их обладанием, и сообщает в суд об исполнении при-

говора. Например, при лишении звания «капитан полиции» ко-

пия приговора направляется начальнику регионального УМВД. 

При лишении государственной награды копия приговора 

направляется в Управление Президента РФ по государственным 

наградам (подразделение Администрации Президента РФ), по-

скольку награждение государственными наградами — исклю-

чительная прерогатива Президента РФ.  

Но важно подчеркнуть — и это ключевой момент, — что осуж-

денный лишается звания или награды в момент вступления приго-

вора в законную силу. Действия соответствующего должностного 

лица — техническая сторона дела, исполнение требований пригово-

ра суда. Наказание считается исполненным одномоментно 

со вступлением приговора в силу. Получается, что данное наказание 

вообще не нуждается в исполнении. Положение же ч. 3 ст. 16 УИК 

о том, что данное наказание исполняется судом, вынесшим приго-

вор, по нашему мнению, является фикцией. Если бы это было дей-

ствительно так, то встал бы интересный вопрос о нарушении прин-

ципа разделения властей (дескать, суд и назначает наказание, и его 
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исполняет). Однако из механизма исполнения данной меры видно, 

что никакого фактического нарушения здесь не происходит. 

1.4. Исполнение наказания  
в виде обязательных работ 

Согласно ст. 49 УК обязательные работы состоят в выполне-

нии осужденным в свободное от основной работы или учебы 

время бесплатных общественно полезных работ, вид которых 

определяется органами местного самоуправления по согласова-

нию с уголовно-исполнительными инспекциями. Это основной 

вид наказания. Обязательные работы устанавливаются на срок 

от 60 до 480 часов для взрослых и от 40 до 160 часов — для несо-

вершеннолетних. Отбываются обязательные работы, как правило, 

не более 4 часов в день, но не менее 12 часов в неделю. В пере-

счете на месяцы продолжительность этого наказания варьируется 

примерно от 1 до 10 месяцев. 

Порядок исполнения обязательных работ урегулирован  

ст. 25–30 УИК, а также главой 5 приказа № 142. Наказание в виде  

обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной инспек-

цией по месту жительства осужденных на объектах, определяемых 

органом местного самоуправления (ч. 1 ст. 25 УИК). Перечень этих 

объектов утверждается в каждом районе постановлением главы ад-

министрации и согласовывается с районной уголовно-исполни-

тельной инспекцией. Это государственные и муниципальные пред-

приятия либо учреждения, иные организации всех форм собствен-

ности и даже индивидуальные предприниматели. По общему прави-

лу обязательные работы выражаются в неквалифицированном труде 

(сборе случайного мусора, уборке и благоустройстве территорий, 

погрузочно-разгрузочных работах, прополке сельскохозяйственных 

культур и пр.). Иными словами, осужденные занимаются обще-

ственно полезным трудом. Поэтому рассматриваемое наказание 

точнее было назвать «общественно полезные работы» или «обще-

ственные работы» (как за рубежом, например в Германии и Фран-

ции). Тем более что обязательными в буквальном смысле являются 

также исправительные и принудительные работы.  

Начинается исполнение данного наказания с того, что суд 

после вступления приговора в силу направляет в уголовно-ис-
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полнительную инспекцию распоряжение о его исполнении и две 

его копии. Инспекция, получив копию приговора суда и распо-

ряжение о его исполнении, ставит осужденного на учет и заво-

дит на него личное дело. В ходе применения данного наказания 

складываются трехсторонние правоотношения между инспек-

цией, осужденным и администрацией организации, в которой он 

работает. Соответственно, каждый участник имеет права и обя-

занности. При этом природа данных отношений не трудоправо-

вая, а уголовно-исполнительная (подчеркнем: трудовой договор 

не заключается).  

Инспекция первым делом выдает осужденному направление 

на работу, затем ведет суммарный учет отработанного осужден-

ными времени, контролирует их поведение (практикуются вне-

запные проверки), а также контролирует действия администра-

ции предприятия. В силу п. 49 приказа № 142 контроль за явкой 

осужденного в организацию по вопросу привлечения к обще-

ственно полезным работам осуществляется инспекцией ежеднев-

но путем получения информации с использованием средств свя-

зи, о чем делается отметка в учетной карточке. Инспектор осу-

ществляет выходы по месту работы осужденного не реже 1 раза 

в месяц, о чем составляет справку, которую подшивает в личное 

дело осужденного. Осужденные обязаны работать (в том числе 

в период отпуска по основному месту работы — это один из ка-

рательных элементов наказания), соблюдать правила внутреннего 

распорядка организации, сообщать в инспекцию об изменении 

своего места жительства. По уважительной причине допускается 

невыход на работу (например, по причине временной нетрудо-

способности), но это время, разумеется, не засчитывается в срок 

наказания. Осужденный не получает платы за свою работу, 

т. е. трудится на безвозмездной основе (ч. 4 ст. 26 УИК). Адми-

нистрация организации контролирует выполнение осужденным 

работ, сообщает инспекции сведения о количестве проработан-

ных им часов и о допущенных им нарушениях. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ инспекция направляет в суд представление 

об их замене другим видом наказания — принудительными рабо-

тами или лишением свободы (ч. 2 ст. 29 УИК, ст. 49 УК). Поня-
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тие злостного уклонения дано в ст. 30 УИК. Это совершенные 

в течение месяца: а) три прогула и более; б) три нарушения тру-

довой дисциплины и более; в) сокрытие с места жительства. 

При этом за первые два нарушения инспекция письменно преду-

преждает осужденного. Если осужденный скрылся, он объявляет-

ся в розыск и может быть задержан по постановлению судьи 

на срок до 30 суток. Для замены необходимо участие в судебном 

заседании самого осужденного, поэтому данный вопрос рассмат-

ривается после поимки «уклониста». 

1.5. Исполнение наказания  
в виде исправительных работ 

В соответствии со ст. 50 УК исправительные работы назнача-

ются на срок от 2 месяцев до 2 лет, в течение которых производят-

ся удержания из заработка осужденного в размере от 5 до 20 %. 

Порядок исполнения данного наказания урегулирован  

ст. 39–46 УИК, а также главой 6 приказа № 142. Согласно ч. 1 

ст. 39 УИК исправительные работы исполняются уголовно-ис-

полнительной инспекцией и отбываются осужденным: 1) либо 

по месту его работы, 2) либо на объектах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с инспекциями, 

но «в районе места жительства осужденного» (ч. 1 ст. 50 УК, ч. 1 

ст. 39 УИК). Так же как и при исполнении обязательных работ, 

перечень объектов, где отбываются исправительные работы, 

с указанием вакансий утверждается в каждом районе постановле-

нием главы администрации и согласовывается с инспекцией. Ис-

правительные работы могут отбываться в организациях всех форм 

собственности и даже у индивидуальных предпринимателей. Как 

правило, это государственные и муниципальные предприятия или 

учреждения, реже — ООО, ОАО, ЗАО, индивидуальные предпри-

ниматели и т. д. Характер исправительных работ самый разнооб-

разный: осужденные трудятся дворниками, операторами подачи 

топлива, обрубщиками, газосварщиками, сливщиками, рабочими 

по благоустройству, слесарями, сварщиками, шлифовщиками, 

штукатурами, столярами, плотниками, кровельщиками и т. д.  

Заострим внимание на том, что в силу прямого указания закона 

отбывается это наказание, если осужденный не имеет основного 
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места работы, на объекте, расположенном в районе места жи-

тельства осужденного. В связи с этим в практике возникает во-

прос: «Возможно ли осужденного к исправительным работам, про-

живающего в г. Ярославле, привлечь к отбыванию наказания в лю-

бом районе города?». Например, осужденного с регистрацией 

в Кировском районе — к выполнению работ на объекте, располо-

женном в Дзержинском районе? Нам ответ на данный вопрос пред-

ставляется следующим. С позиции Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в актуальной редакции) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» термин «район 

места жительства», употребленный в ч. 1 ст. 39 УИК РФ, является 

устаревшим. Указанный закон оперирует понятием «муниципаль-

ного образования» (охватывающим понятия сельского поселения, 

городского поселения, муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения). Зна-

чит, район места жительства нельзя отождествлять с районом ад-

министративно-территориального деления (например, Кировским 

или Ленинским районом г. Ярославля). Для г. Ярославля таким 

районом является вся территория Ярославля как городского округа, 

а не конкретный район. Таким образом, логично под местом отбы-

вания исправительных работ по смыслу ст. 39 УИК в ее системном 

единстве с иными нормативными актами РФ понимать муници-

пальное образование, в котором расположено место жительства 

осужденного (его жилой дом, квартира и т. д.).  

Механизм исполнения исправительных работ сходен с меха-

низмом исполнения обязательных работ. Инспекция, получив ко-

пию приговора суда и распоряжение о его исполнении, ставит 

осужденного на учет и заводит на него личное дело. Если осуж-

денный имеет основное место работы, то инспекция вступает 

в контакт с работодателем осужденного. Если же осужденный 

не имеет работы, то инспекция выдает осужденному направление 

на работу (как при исполнении обязательных работ). Примеча-

тельно, что в соответствии с п. 75 приказа № 142 в случае трудо-

устройства осужденного, не имевшего основного места работы, 

до постановки на учет инспекции в организацию, не определен-

ную органом местного самоуправления, инспекция обязана со-
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гласовать с органом местного самоуправления данную организа-

цию в качестве места для отбывания исправительных работ. 

Положение п. 75 представляется весьма небесспорным. Нака-

зание, в том числе исправительные работы, является мерой госу-

дарственного принуждения (ч. 1 ст. 43 УК РФ), которая ограни-

чивает осужденного в каких-либо правах (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Конкретно исправительные работы ограничивают трудовые пра-

ва осужденного, в том числе право самостоятельно распоряжать-

ся своими трудовыми способностями и самостоятельно опреде-

лять место работы. В связи с этим УИК устанавливает специаль-

ный порядок привлечения осужденного к отбыванию исправи-

тельных работ, который не предполагает самостоятельное его 

трудоустройство до постановки на учет инспекции. Критикуемый 

пункт приказа № 142 противоречит положению ч. 2 ст. 39 УИК, 

согласно которому осужденные к исправительным работам 

направляются для отбывания наказания именно уголовно-испол-

нительными инспекциями, а не самостоятельно. УИК обладает 

большей юридической силой, а потому в случае противоречия 

имеет приоритет перед упомянутым приказом. В ст. 4 УИК РФ 

подчеркнуто, что федеральные органы исполнительной власти 

вправе принимать лишь основанные на федеральном законе нор-

мативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний. 

Анализируемый же п. 75 приказа этому требованию, как пред-

ставляется, не отвечает. 

Впрочем, мотив авторов-разработчиков приказа № 142 и его 

75-го пункта понятен: в условиях проблем с трудоустройством 

инспекция вынуждена «закрывать глаза» на ч. 2 ст. 39 УИК 

и «прощать» осужденного, самостоятельно нашедшего место ра-

боты. Однако даже такая мотивация не может служить, на наш 

взгляд, оправданием «самодеятельности» осужденных, ведь 

при таком подходе у последних значительно расширяются воз-

можности для фактического ухода от наказания (путем формаль-

ного трудоустройства в организации,  в управлении которых за-

действованы знакомые осужденных, их родственники и т. д.).   

Поэтому, на наш взгляд, в рассматриваемой ситуации ин-

спекция обязана потребовать увольнения осужденного с того ме-

ста работы, на которое он самостоятельно трудоустроился после 
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оглашения приговора суда, но до постановки на учет инспекции. 

Организация же должна уволить такого работника по основанию, 

указанному в п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ: трудовой договор подлежит 

прекращению ввиду осуждения работника к наказанию, исклю-

чающему продолжение прежней работы, в соответствии с приго-

вором суда, вступившим в законную силу. Делая такой вывод, 

прекрасно осознаем сложность (если не сказать больше) его 

практической реализации инспекциями, обязанными под угрозой 

дисциплинарной ответственности соблюдать приказы Минюста 

России, в том числе противоречащие федеральному закону. 

В ходе применения исправительных работ складываются 

трехсторонние правоотношения между инспекцией, осужден-

ным и администрацией организации, в которой он работает. При-

рода этих отношений уголовно-исполнительная и, на наш взгляд, 

в случае направления осужденного на работу (если он ее не имел) 

трудовой договор заключаться не должен (ведь трудовой договор 

— это результат свободного волеизъявления сторон). Однако 

в сложившейся практике такой договор чаще всего заключается.  

Каждый участник трехсторонних правоотношений имеет 

свой круг прав и обязанностей. Инспекция контролирует поведе-

ние осужденного, а также действия работодателя, в частности 

осуществляет контроль за правильностью удержаний из заработ-

ка осужденного. Инспектор осуществляет выходы на место рабо-

ты. Осужденный обязан добросовестно трудиться, являться в ин-

спекцию по вызову, сообщать в инспекцию об изменении места 

жительства. Ему запрещено отказываться от предложенной ин-

спекцией работы. Ему также запрещается увольнение с работы 

по собственному желанию без письменного разрешения инспек-

ции. Разрешение может быть выдано после проверки обоснован-

ности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения должен 

быть мотивирован, а решение об отказе может быть обжаловано 

осужденным. Продолжительность ежегодного отпуска осужден-

ного сокращена до 18 рабочих дней (это еще одно правоограни-

чение). В срок наказания засчитывается только то время, когда 

осужденный работал и из его заработка производились удержа-

ния. При этом месяц считается отработанным, если осужденный 

отработал полное количество рабочих дней. 
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Администрация организации, в которой работает осужден-

ный, ежемесячно производит удержания из его заработка и пере-

числяет деньги в бюджет. Удержания должны производиться 

с первого дня, когда осужденный приступил к выполнению ра-

бот. Если извещение о производстве удержаний получено орга-

низацией после выхода осужденного на работу, то бухгалтерия 

должна осуществить перерасчет заработной платы за прошлый 

период с учетом удержаний. Администрация контролирует пове-

дение осужденного на производстве, сообщает в инспекцию 

о допущенных им правонарушениях.  

За нарушение порядка отбывания наказания (например, неяв-

ку осужденного в инспекцию без уважительной причины) ин-

спекция может применить дисциплинарное взыскание в виде 

письменного предупреждения о замене работ другим наказанием. 

Если нарушение было допущено вторично или если осужденный 

скрылся с места жительства, он признается злостно уклоняю-

щимся от отбывания исправительных работ. В этом случае ин-

спекция направляет в суд представление о замене данного нака-

зания лишением свободы либо принудительными работами. 

В силу ч. 4 ст. 50 УК в случае злостного уклонения осужденного 

от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбы-

тое наказание принудительными работами или лишением свобо-

ды из расчета один день принудительных работ или один день 

лишения свободы за три дня исправительных работ. 

1.6. Исполнение наказания  
в виде ограничения свободы 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК ограничение свободы заключается 

в установлении судом осужденному следующих ограничений: 

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) 

в определенное время суток, не посещать определенные места, 

расположенные в пределах территории соответствующего муни-

ципального образования, не выезжать за пределы территории 

данного муниципального образования, не посещать места прове-

дения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указан-

ных мероприятиях, не изменять место жительства или пребыва-

ния, место работы и (или) учебы без согласия уголовно-испол-
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нительной инспекции. Суд возлагает на осужденного обязанность 

являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного 

до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом 

осужденному двух ограничений является обязательным: 1) на из-

менение места жительства или пребывания без согласия инспек-

ции; 2) на выезд за пределы территории муниципального образо-

вания без согласия инспекции. Ограничение свободы — смешан-

ное наказание, т. е. назначается и в качестве основного, и в каче-

стве дополнительного наказания. 

Порядок исполнения данного наказания регламентирован 

ст. 47
1
–60 УИК РФ, а также приказом Минюста РФ от 11.10.2010  

№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы» (далее — приказ № 258). 

При этом складываются двухсторонние правоотношения между 

инспекцией и осужденным. Каждая сторона имеет определенные 

права и обязанности.  

Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 

осужденного, получив копию приговора (либо из суда, либо 

из исправительного учреждения с уведомлением), ставит осуж-

денного на учет, заводит на него личное дело. Инспекция прово-

дит воспитательную работу с осужденным, контролирует соблю-

дение им установленных приговором ограничений. При осу-

ществлении надзора работник инспекции вправе посещать в лю-

бое время дня (не в ночное время) жилище осужденного. 

Самое главное состоит в том, что для обеспечения надзора ин-

спекция вправе использовать аудиовизуальные, электронные 

и иные технические средства надзора и контроля (ч. 1 ст. 60 УИК). 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 утвер-

жден перечень таких технических средств, в том числе: 

1) электронный браслет — надевается на осужденного с целью от-

слеживания его местонахождения, имеет встроенную систему 

контроля несанкционированного снятия и вскрытия корпуса 

(предназначен для ношения свыше 3 месяцев); 2) стационарное 

устройство для передачи сигналов электронного браслета — по-

зволяет определить местонахождение осужденного, оповестить 

о попытках снятия и повреждениях браслета (устанавливается, как 

правило, в жилище осужденного); 3) мобильное устройство 
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для передачи сигналов (если осужденный покидает жилище); 

4) персональный трекер — браслет, предназначенный для ноше-

ния на теле не более 3 месяцев, надевается на осужденного с це-

лью отслеживания его местонахождения по сигналам спутниковой 

системы ГЛОНАСС/GPS, имеет встроенную систему контроля не-

санкционированного снятия и вскрытия корпуса; 5) стационарный 

пульт мониторинга — компьютер, предназначенный для обработ-

ки и отображения информации о выполнении осужденным к нака-

занию в виде ограничения свободы предписанных ограничений; 

6) мобильный пульт мониторинга — обеспечивает прием и обра-

ботку сигналов электронных браслетов. Названные средства обра-

зуют так называемую систему электронного мониторинга за пове-

дением осужденных (хорошо зарекомендовавшую себя в некото-

рых странах дальнего зарубежья — скандинавских и др.).  

Осужденный обязан соблюдать установленные судом ограни-

чения, а также являться по вызову в инспекцию для дачи устных 

или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбывани-

ем им наказания. За нарушения режима предусмотрена дисципли-

нарная и уголовная ответственность осужденного. За первое 

нарушение, например неявку в инспекцию, инспекция применяет 

к осужденному меру взыскания в виде предупреждения. За по-

вторное нарушение выносится официальное предостережение 

о недопустимости нарушений. Третье же нарушение оценивается 

как злостное уклонение от отбывания ограничения свободы, равно 

как и отказ осужденного от использования в отношении него 

технических средств или сокрытие с места жительства. В такой 

ситуации в силу ч. 5 ст. 53 УИК, если ограничение свободы назна-

чено в качестве основного вида наказания, суд по представлению 

инспекции может заменить неотбытую часть наказания принуди-

тельными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ за два дня ограничения свободы или один 

день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 
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2. Исполнение наказания  
в виде лишения свободы осужденного 

2.1. Общие положения исполнения наказания  
в виде лишения свободы 

По общему правилу после провозглашения приговора о ли-

шении свободы осужденный помещается в СИЗО (т. е. либо воз-

вращается туда, либо, если ему была избрана иная мера пресече-

ния, нежели арест, заключается под стражу в зале суда). Исклю-

чение касается лиц, имеющих постоянное место жительства в РФ, 

которые до вынесения приговора не содержались под стражей 

и которым определена колония-поселение. Согласно ст. 75
1
 УИК 

такие лица самостоятельно добираются до места отбывания нака-

зания. УФСИН вручает таким осужденным предписание о на-

правлении к месту отбывания наказания. В указанном предписа-

нии устанавливается срок, в течение которого осужденный дол-

жен прибыть к месту отбывания наказания. Осужденный следует 

в колонию-поселение самостоятельно за счет государства.  

Осужденные, которые после оглашения приговора помеща-

ются в СИЗО (куда суд направляет копию приговора и распоря-

жение о его исполнении), дожидаются  вступления его в силу 

(с обжалованием либо без). Не позднее 10 дней со дня получения 

этих документов администрацией СИЗО осужденный со своим 

личным делом под конвоем направляется (этапируется) к месту 

отбывания наказания в порядке, определенном «Инструкцией 

о порядке направления осужденных к лишению свободы для от-

бывания наказания, их перевода из одного исправительного 

учреждения в другое, а также направления осужденных на лече-

ние и обследование в лечебно-профилактические и лечебные ис-

правительные учреждения», утвержденной приказом Минюста 

России от 01.12.2005 № 235 (в ред. от 28.06.2013). 

Конкретное исправительное учреждение, в котором осуж-

денный будет отбывать наказание, определяет УФСИН субъекта 

РФ. Но согласно ст. 73 УИК наказание по общему правилу отбы-

вается по месту жительства или месту осуждения лица. Из этого 
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общего правила есть целая группа исключений, прямо названных 

в ст. 73 УИК. В частности, осужденного могут этапировать в дру-

гой регион из-за отсутствия по месту его жительства необходи-

мого учреждения. Например, в России всего три воспитательные 

колонии для осужденных девушек. Поэтому среди прочих несо-

вершеннолетних ярославн отправляют за пределы нашей области. 

В России функционирует всего семь тюрем, поэтому в них отбы-

вают наказание, как правило, не местные преступники. Есть ряд 

учреждений для бывших сотрудников правоохранительных орга-

нов. Причиной отправки в другой регион может быть и вид со-

вершенного преступления, и состояние здоровья заключенного, 

и переполнение существующих в «родном» регионе учреждений.  

Не всех осужденных этапируют из СИЗО в исправительные 

учреждения. Есть три основные причины, по которым они могут 

остаться в СИЗО: 1) в соответствии со ст. 77 УИК лицо, ранее 

не отбывавшее лишение свободы, которому назначено отбывание 

наказания в колонии общего режима, с его согласия и по реше-

нию начальника СИЗО может быть оставлено в изоляторе 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; 

2) в СИЗО оставляют осужденных на срок не свыше 6 месяцев 

(ч. 1 ст. 74 УИК); 3) лицо остается в СИЗО, если ему необходимо 

участвовать в следственных действиях или судебном разбира-

тельстве (ст. 77
1
 УИК). 

Остальных осужденных под конвоем этапируют в исправи-

тельные учреждения. Прибывшие в исправительное учреждение 

осужденные после проверки их личности и обыска размещаются 

в карантинном помещении на срок до 15 суток (как правило, 

на неделю). В это время за ними устанавливается медицинское 

наблюдение и их знакомят с режимом отбывания наказания, 

в частности с их правами и обязанностями. Затем комиссия 

во главе с начальником исправительного учреждения распреде-

ляет осужденных с учетом их индивидуальных характеристик 

по отрядам (в тюрьме — камерам). Не позднее 10 дней со дня 

прибытия одному из родственников осужденного (по выбору по-

следнего) направляется уведомление с указанием адреса учре-

ждения и с перечислением основных режимных правил (о запре-

щенных к пересылке предметах, свиданиях и пр.).   
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Статья 81 УИК в качестве общего правила предусматривает 

отбывание лишения свободы осужденным в одном исправитель-

ном учреждении (своего рода принцип стабильности, объясни-

мый педагогическими и тому подобными соображениями). 

Но это базовое правило, из которого есть целый ряд исключений. 

Во-первых, вид учреждения может быть изменен на основании 

ст. 78 УИК ввиду положительного или отрицательного поведения 

заключенного. Так, за хорошее поведение лишенный свободы 

может быть переведен в учреждение с менее строгим режимом 

(например, из колонии общего режима — в колонию-поселение), 

а за плохое — в учреждение более строгого вида (в частности, 

из колонии — в тюрьму). Во-вторых, осужденного могут переме-

стить в другое учреждение на основании ч. 2 ст. 81 УИК ввиду 

каких-либо исключительных обстоятельств (например, при лик-

видации учреждения).  

2.2. Режим в исправительных учреждениях  
и средства его обеспечения 

Режим в исправительных учреждениях — это система правил о 

запретах, обязанностях, правах и законных интересах осужденных, 

а также о порядке их реализации. Иными словами, режим — это 

правопорядок в исправительном учреждении. Режим как система 

правил является базовым средством исправления осужденных. 

Структурно режим включает в себя 4 группы правил: 1) о запретах 

для осужденных; 2) их обязанностях; 3) их правах; 4) законных ин-

тересах осужденных (и, соответственно, о порядке их реализации). 

Эти правила установлены УИК и рядом приказов Минюста России, 

главным из которых является приказ от 03.11.2005 (с изм. 

от 07.02.2012 г.) № 205  «Правила внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений» (далее — приказ № 205). 

Режим в исправительных учреждениях обеспечивается с по-

мощью 5 основных средств.  

1. Обыски и досмотры (ст. 82 УИК).  

Объектом обыска являются осужденные, а также помещения, 

в которых они проживают. Объектами досмотра являются все 

иные лица, оказавшиеся на территории исправительного учре-

ждения, вещи этих лиц и вещи осужденных, посылки и передачи, 
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транспортные средства. Если при этом найдены запрещенные 

вещи и документы, они изымаются. Перечень запрещенных 

предметов установлен приказом № 205. Это, среди прочего, все 

виды оружия, боеприпасы, деньги, оптические приборы, продук-

ты домашнего консервирования, дрожжи, алкоголь, одеколон 

и иные изделия на спиртовой основе, наркотики, психотропные, 

токсические и сильнодействующие вещества, игральные карты, 

фотоаппараты, цветные карандаши, фломастеры. 

 Наиболее часто запрещенные предметы попадают в колонию 

посредством проносов и перебросов. Проникновение к осуж-

денным запрещенных предметов негативным образом влияет 

на оперативную обстановку в местах лишения свободы, способ-

ствует совершению осужденными новых преступлений и иных 

правонарушений. Субъектами проносов являются сотрудники 

УИС (вольнонаемные, аттестованные), осужденные (конвоируе-

мые, без конвоя), родственники (знакомые) осужденных, иные ли-

ца (адвокаты, следователи и др.). Нередко осужденные просят 

родственников пронести на длительное свидание алкоголь, нарко-

тики или иные запрещенные предметы. В практике не единичны 

случаи, когда у таких родственников изымают запрещенные 

предметы, в необходимых случаях возбуждают уголовные дела 

(в частности, при попытке проноса наркотиков). Часто изымаются 

спиртные напитки, наркотики, ножи, оружие, сотовые телефоны.  

2. Технические средства надзора и контроля (ст. 83). К тех-

ническим средствам охраны относятся телефонная связь, сред-

ства радиосвязи, система видеонаблюдения, управление охран-

ным освещением, радиолучевые и емкостные датчики обнаруже-

ния. Технические средства выдают сигнал тревоги при попытке 

преодоления осужденными линий охраны. Для контроля за рабо-

той технических средств оборудуется пульт управления техниче-

скими средствами охраны и назначается часовой, который обес-

печивает работу караула и дежурной смены при срабатывании 

сигнала тревоги. Наряду с указанным пультом во многих учре-

ждениях существует пост видеонаблюдения. 

 3. ОРД (ст. 84). Оперативно-розыскная деятельность осу-

ществляется преимущественно оперативными аппаратами испра-

вительных учреждений. Основная задача оперативно-розыскной 
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деятельности: предупреждение и раскрытие готовящихся и со-

вершаемых в исправительных учреждениях преступлений. Вме-

сте с тем не редкость раскрытие в местах лишения свободы пре-

ступлений, ранее совершенных осужденными. 

 4. Меры безопасности: физическая сила, специальные сред-

ства и оружие (ст. 86 УИК). Основания применения этих мер — 

совершение осужденными общественно опасных деяний (напри-

мер, захват заложников или побег). Порядок их применения ре-

гулируется законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. 

от 20.04.2015) «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы». 

 5. Режим особых условий (ст. 85). Этот режим вводится 

по решению руководителя ФСИН России или УФСИН субъекта 

РФ в исключительных ситуациях, например при массовых беспо-

рядках. Суть этого режима состоит в ужесточении обычного режи-

ма. Ужесточение происходит путем ограничения прав осужденных 

(на свидания, получение посылок и т. п.), введения усиленного ва-

рианта охраны и надзора, изменения распорядка дня и т. д.  

2.3. Условия отбывания лишения свободы 

В одной исправительной колонии устанавливается 3 вида 

условий отбывания лишения свободы: обычные, облегченные 

и строгие. В воспитательных колониях установлен еще один вид 

— льготные условия. В тюрьмах предусмотрены общий и стро-

гий виды режима. Это своего рода «минирежимы» в рамках од-

ного учреждения. Как правило, лицо попадает в обычные усло-

вия, а затем в зависимости от поведения переводится на облег-

ченные или строгие. Перевод из одних условий отбывания нака-

зания в другие производится по решению комиссии исправитель-

ного учреждения. Для перевода с обычных условий на облегчен-

ные необходимо соблюдение ряда формальных условий: истече-

ние определенного срока (от полугода до года) и отсутствие 

у осужденного взысканий. Если в колонии общего режима в те-

чение полугода у осужденного отсутствуют дисциплинарные 

взыскания, то его с обычных условий отбывания наказания могут 

перевести на облегченные условия (это, кстати, законный инте-

рес осужденного). 
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Условия, хотя и устанавливаются в рамках одной колонии, 

существенно рознятся. Так, в каждой колонии есть отряд СУС — 

он полностью изолирован, осужденные этого отряда на занятия 

в школу, курсы или училище не выводятся, их лечение проводит-

ся отдельно от других осужденных и т. д.  

Выделение условий — проявление ступенчатой, прогрессив-

ной системы лишения свободы. Сначала пенитенциарные учре-

ждения делятся на виды, затем в рамках каждого вида продолжа-

ется дифференциация. В зависимости от вида условий дифферен-

цирован ряд основных прав осужденных, например от вида усло-

вий зависит количество разрешенных свиданий.  

Глава 13 УИК называет основные права осужденных. Пере-

числим наиболее важные из них.  

1. Право на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости по безналичному расчету (в колониях-

поселениях можно за наличные деньги) (ст. 88 УИК). Денежные 

средства осужденных, которые они, например, заработали или им 

перевели их родственники, находятся у них на лицевых счетах. 

На покупку продуктов питания и иных предметов разрешается 

тратить: а) всю сумму заработка, пенсии или социального посо-

бия без ограничения; б) иные средства, находящиеся на лицевом 

счете, но в размере, который зависит от вида колонии и вида 

условий. Например, согласно ст. 121 УИК в колонии общего ре-

жима в обычных условиях осужденный имеет право дополни-

тельно тратить  средства в размере 3 тыс. руб., в строгих услови-

ях — 2 тыс. руб., а в облегченных условиях — в неограниченном 

количестве. Заметим, что из соображений гуманизма еще целому 

ряду категорий осужденных закон позволяет тратить деньги с ли-

цевого счета без ограничения (беременным, женщинам с детьми, 

инвалидам первой или второй группы, осужденным в лечебных 

исправительных учреждениях). 

Для продажи осужденным продуктов питания, вещей и пред-

метов в исправительных учреждениях организуются магазины, 

реализующие товары по безналичному расчету. Соответственно, 

в магазине есть данные о состоянии лицевых счетов осужденных. 

Добавим, что за счет собственных средств без лимита осуж-

денным можно дополнительно приобретать разрешенную к ис-
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пользованию в исправительных учреждениях одежду, в том чис-

ле спортивную, оплачивать дополнительные лечебно-профи-

лактические и иные разрешенные приказом № 205 услуги 

(например, медицинские). 

2. Право на краткосрочные (до 4 часов) и длительные 

(до 3 суток) свидания с родственниками и иными лицами 

(ст. 89 УИК).  

Длительные свидания предоставляются с супругом (супру-

гой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, 

родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внука-

ми. С разрешения начальника исправительного учреждения воз-

можны свидания с иными лицами. В п. 75 приказа № 205 гово-

рится, что длительные свидания с иными лицами предоставля-

ются лишь в случаях, когда, по мнению администрации, такие 

свидания не будут отрицательно влиять на осужденного. Таким 

образом, «усмотрение администрации» в этом вопросе крайне 

велико. Частые отказы в свиданиях с иными лицами вынуждают 

осужденных регистрировать браки. К сожалению, известны 

и случаи коррупции как способа получить разрешение на свида-

ние с иными лицами, в том числе с которыми у осужденных 

до лишения их свободы сложились фактические брачные отно-

шения (оплата ремонта помещения отряда, покупка телевизора 

и иной техники для отряда и т. д.). 

Согласно п. 70 приказа № 205 первое свидание может быть 

предоставлено осужденному сразу же после его прибытия из ка-

рантинного отделения в отряд, независимо от того, имел ли он 

предыдущее свидание в местах содержания под стражей. Дли-

тельные свидания предоставляются с правом совместного прожи-

вания с прибывшими лицами, но не более чем с двумя взрослыми 

лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние. 

В каждом исправительном учреждении есть комнаты длительных 

свиданий, которые изолированы от жилой зоны. В этих комнатах 

осужденные проживают в условиях, приближенных к домашним, 

данные помещения оборудованы кухней и душем. На длительные 

свидания разрешается проносить продукты питания. Граждане, 

прибывшие на свидания, их одежда и вещи досматриваются. 

При нарушении прибывшими порядка проведения свидания 
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(например, при проносе на длительное свидание алкоголя) свида-

ние немедленно прерывается. 

Количество краткосрочных и длительных свиданий зависит от 

вида учреждения и вида условий. Например, в колонии общего 

режима в обычных условиях положено 4 длительных свидания, 

в облегченных — 6, а строгих — 2. Но важно заметить, что в это 

количество не засчитываются свидания с адвокатами и иными 

юристами. Их количество не ограничивается, проводятся они про-

должительностью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя.  

3. Право на получение посылок, передач и бандеролей (ст. 90 

УИК). Число посылок, которые разрешено получать ежегодно, 

также зависит от вида учреждения и вида условий. Первую посыл-

ку и бандероль осужденный может получить сразу же по прибытии 

в колонию. Посылки, передачи и бандероли подвергаются досмот-

ру. Вскрытие и досмотр содержимого посылок, передач или банде-

ролей производятся сотрудниками УИС в присутствии адресатов. 

Перечень содержимого посылок, передач и бандеролей регистри-

руются в специальном журнале, после чего они выдаются осуж-

денному под расписку. Родственники осужденных и иные лица 

имеют возможность приобрести через магазин исправительного 

учреждения продукты питания и предметы первой необходимости 

с целью последующей передачи осужденным. 

4. Право на материально-бытовое обеспечение (ст. 99 УИК). 

Это комплексное право включает: а) право на жилую площадь 

установленной нормы (так, в колониях для мужчин норма не ме-

нее 2 кв. м, для женщин — не менее 3 кв. м); б) право на индиви-

дуальное спальное место и постельные принадлежности; в) право 

на вещевое довольствие (осужденные обеспечиваются одеждой 

по сезону с учетом пола и климатических условий); г) право 

на питание и предметы первой необходимости. Минимальные 

нормы питания установлены Правительством РФ в постановле-

нии от 11.04.2005 (в ред. от 29.05.2015) № 205. Например, осуж-

денные мужчины и женщины имеют право на получение в сутки: 

90 граммов мяса, 100 граммов рыбы, 100 миллилитров молока, 

250 граммов овощей. Правда, норма хлеба и картофеля у мужчин 

выше (550 г хлеба и картофеля против, соответственно, 500 г кар-

тофеля и 450 г хлеба у женщин). Минимальные нормы предметов 
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первой необходимости указаны в том же постановлении, в част-

ности осужденному положена один раз в полгода зубная щетка.  

Расходы государства на выдачу осужденным питания 

и предметов первой необходимости оплачиваются ими самими 

за счет заработка, пенсий и т. д. С осужденных, уклоняющихся 

от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имею-

щихся на их лицевых счетах. Если же на лицевом счете отсут-

ствуют денежные средства (как это нередко бывает), то расходы 

оплачивает государство в долг осужденному. Осужденным, со-

держащимся в воспитательных колониях, а также осужденным, 

являющимся инвалидами первой или второй группы, питание, 

одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные сред-

ства гигиены предоставляются бесплатно. 

5. Право на медико-санитарное обеспечение (ст. 101 УИК). 

Для реализации этого права в УИС функционирует три вида 

структур:  

а) медицинские части в исправительных учреждениях. Со-

гласно приказу № 205 первичный медицинский осмотр и ком-

плексную санитарную обработку, включающую в себя помывку 

и обработку одежды в дезкамере, короткую стрижку волос на го-

лове, бороды и усов (для мужчин), все осужденные, прибывшие 

в места лишения свободы, проходят в карантинном отделении. 

Здесь обязательны врачебный осмотр, рентгено-флюорографи-

ческое, лабораторное исследование, при необходимости приме-

няются другие методы исследований. Все результаты фиксиру-

ются в медицинской амбулаторной карте осужденного. В меди-

цинских частях ведется диспансерное наблюдение и учет осуж-

денных, лечение больных, хранятся и выдаются осужденным ле-

карственные средства, иные изделия медицинского назначения, 

организуется плановый прием осужденных. Мероприятия по ор-

ганизации неотложной медицинской помощи осуществляются 

в любое время суток; 

б) лечебно-профилактические учреждения (больницы, спе-

циальные психиатрические и туберкулезные больницы). Они 

оказывают стационарную медицинскую помощь осужденным и 

исполняют функции исправительных учреждений в отношении 
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находящихся в них осужденных. Главная функция этих учре-

ждений — лечение осужденных; 

в) лечебные исправительные учреждения предназначены 

для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных 

открытой формой туберкулеза и наркоманией. В таких учрежде-

ниях организован исправительный процесс, т. е. осужденные 

трудятся и подвергаются иным формам воспитательного воздей-

ствия, но одновременно с этим ведется их лечение. 

Медицинская помощь может быть оказана и в обычных 

(гражданских) медицинских учреждениях. В силу п. 124 приказа 

№ 205 в случаях, когда медицинская помощь не может быть ока-

зана в медицинской части, лечебных исправительных учреждени-

ях и лечебно-профилактических учреждениях УИС, осужденные 

могут получать необходимое лечение в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях государственной системы здравоохранения. 

6. Право на получение и отправление денежных переводов 

близким родственникам и иным лицам за счет средств, находя-

щихся на лицевых счетах осужденных (ст. 91 УИК). 

7. Право на телефонные разговоры (ст. 92 УИК). 

8. Право на пенсии и социальные пособия (ст. 98 УИК). 

Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подле-

жат обязательному государственному социальному страхованию, 

а осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по бе-

ременности и родам. Осужденные имеют право на общих основа-

ниях на государственное пенсионное обеспечение в старости, 

при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, преду-

смотренных законодательством РФ. 

9. Право на переписку (ст. 91 УИК). 

В гл. 13 УИК закреплен и ряд законных интересов осужден-

ных: интересы к передвижению без конвоя (ст. 96 УИК), выезды 

за пределы пенитенциарного учреждения (ст. 97 УИК). Заметим, 

что в Ярославской области в последнее десятилетие данные вы-

езды вообще не предоставляются. 
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2.4. Труд, профессиональное образование  
и профессиональное обучение  

осужденных к лишению свободы 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. Таким образом, 

труд является обязанностью осужденных. В силу же ч. 6 ст. 103 

УИК отказ от работы или прекращение работы являются злост-

ным нарушением режима и влекут применение мер дисципли-

нарного взыскания. Это не принудительный труд в смысле меж-

дународных договоров, поскольку он основан на приговоре суда 

и является средством исправления осужденных. Думается, что 

в ст. 56 УК нужно прямо указать на это важное правоограниче-

ние, присущее наказанию в виде лишения свободы.   

К сожалению, обязанность трудиться реализовать в отношении 

всех осужденных одномоментно сегодня не представляется воз-

можным (в УИС нет таких производственных мощностей, 

т. к. многие средства производства безнадежно устарели, а темпы 

модернизации оставляют желать лучшего; продукция, выпускаемая 

в УИС, не всегда отличается конкурентоспособностью; и т. д.).  

При привлечении к труду учитывается пол осужденных, их 

возраст, трудоспособность, состояние здоровья и, по возможно-

сти, специальность. Лица пенсионного возраста, инвалиды пер-

вой или второй группы трудятся по желанию. Время работы за-

считывается осужденным в общий трудовой стаж. В приложе-

нии 9 к приказу № 205 предусмотрен перечень работ, на которых 

запрещается использование труда осужденных. В частности, 

не допускается труд, связанный с использованием множительной, 

радиотелеграфной, телефонной и факсимильной техники; труд, 

связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрыв-

чатых, отравляющих и ядовитых веществ; в качестве заведующих 

продовольственными, вещевыми складами, а также складами 

со сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков. 

Где же трудятся осужденные? Основными местами «трудо-

устройства» являются следующие четыре: а) центры трудовой 

адаптации осужденных; б) производственные (трудовые) ма-
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стерские; в) федеральные государственные унитарные предпри-

ятия УИС; г) организации иных организационно-правовых 

форм, осуществляющие деятельность на территории исправи-

тельного учреждения или вне этой территории, но при условии 

обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных. 

Важно подчеркнуть, что по своей природе это не трудовые 

отношения, а уголовно-исполнительные. Трудовой договор 

не должен заключаться (хотя в практике порой оформляется). 

Производственные отношения осужденных регулируются в ос-

новном уголовно-исполнительным законодательством, и лишь 

субсидиарно применяется ТК РФ и иные акты трудового права. 

Например, трудовое законодательство регулирует продолжитель-

ность рабочего времени осужденных к лишению свободы, прави-

ла охраны труда и техники безопасности.  

Осужденные имеют право на оплату труда, но из зарплаты 

производятся удержания на их питание и довольствие. Осужден-

ные имеют право и на ежегодный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 12 рабочих дней (теоретически в это время возмо-

жен выезд за пределы пенитенциарного учреждения на основании 

ст. 97 УИК, но в практике подобные выезды не предоставляются). 

В исправительных учреждениях предусмотрена также работа 

без оплаты труда (ст. 106 УИК), своего рода «общественная по-

винность» (работа по благоустройству исправительных учрежде-

ний и прилегающих к ним территорий, не более 2 часов в неделю).  

Статья 108 УИК регулирует получение осужденными про-

фессионального образования и их профессионального обучения. 

Эта обязанность установлена только для лиц, не имеющих про-

фессии (специальности). Если таковые есть, то осужденные могут 

получить новые профессиональные навыки и знания по своему 

желанию. Профессиональное образование организуется прежде 

всего в профессионально-технических училищах (ПТУ). Обуче-

ние в ПТУ осуществляется без отрыва от производства в дневное 

или вечернее время в зависимости от режима работы в пенитен-

циарном учреждении. Продолжительность обучения варьируется 

от шести месяцев до полутора лет и зависит от сложности овла-

деваемой специальности. Теоретические знания закрепляются 

непосредственно во время работы на производстве. 
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Помимо ПТУ, в УИС практикуются и иные формы обучения: 

курсы профессионального обучения, курсы целевого назначения.  

2.5. Воспитательное воздействие  
на осужденных к лишению свободы 

Согласно ч. 1 ст. 109 УИК воспитательная работа с осужден-

ными к лишению свободы направлена на их исправление, фор-

мирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, на повышение их образовательного и культурного 

уровня. Основными средствами воспитательного воздействия 

на осужденных к лишению свободы являются: 1) воспитательная 

работа; 2) применение мер взыскания; 3) применение мер поощ-

рения; 4) получение осужденными образования.  

Долгое время существовала еще одна форма (участие осуж-

денных в работе самодеятельных организаций), но с 07.12.2011 г. 

она исключена из УИК. 

Рассмотрим существующие формы подробнее. 

1. Воспитательная работа. К числу эффективных форм вос-

питательной работы относятся индивидуальные беседы, тренин-

ги, психокоррекционные методики, тематические встречи, кон-

церты, диспуты, конкурсы, викторины, литературные вечера, 

проводимые осужденными, многотиражные и стенные газеты, 

телевизионные и радиопередачи и др. Воспитательная работа 

в исправительных учреждениях осуществляется не только 

начальниками отрядов, воспитателями, но и психологами, соци-

альными работниками. В практической деятельности сотрудники 

этих учреждений применяют современные (в том числе и нетра-

диционные) формы и методы психодиагностики и психолого-

педагогического воздействия на осужденных (музыкальную те-

рапию и т. п.). Для организации воспитательной работы с осуж-

денными широко используется материально-техническая база 

(библиотеки, видеотеки, комнаты воспитательной работы с осуж-

денными, телевидение, радиовещание и т. д.).  

2. Меры взыскания (ст. 115 УИК): а) выговор; б) дисципли-

нарный штраф в размере до двухсот рублей; в) водворение 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях 
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или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; г) пе-

ревод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушите-

лями установленного порядка отбывания наказания, содержа-

щихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, 

в помещения камерного типа, а в исправительных колониях 

особого режима — в одиночные камеры на срок до шести меся-

цев; д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

в единые помещения камерного типа на срок до одного года; 

е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными нару-

шителями установленного порядка отбывания наказания, в по-

мещения камерного типа на срок до трех месяцев.  

3. Меры поощрения (ст. 113 УИК): а) благодарность; б) на-

граждение подарком; в) денежная премия; г) разрешение 

на получение дополнительной посылки или передачи; д) предо-

ставление дополнительного краткосрочного или длительного сви-

дания; е) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме 

до 500 руб. на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; ж) увеличение времени прогулки осужденным, со-

держащимся в строгих условиях отбывания наказания в исправи-

тельных колониях и тюрьмах, до двух часов в день на срок до од-

ного месяца; з) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

4. Получение образования. В исправительных учреждениях 

организуется обязательное получение осужденными к лишению 

свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования 

(ст. 112 УИК). Для этого в исправительном учреждении образо-

ваны вечерние средние общеобразовательные школы или учебно-

консультационные пункты. Данные учебные заведения находятся 

в подчинении органов образования субъекта РФ и финансируют-

ся ими. Школа при исправительном учреждении — один из цен-

тров воспитательной работы. Как показывает статистика, уровень 

рецидива среди выпускников школ значительно ниже, чем среди 

основной массы осужденных. По окончании обучения осужден-

ные получают аттестаты о среднем образовании. 

Отметим, что в силу ч. 4 ст. 108 УИК с учетом имеющихся 

возможностей администрация исправительного учреждения обя-

зана оказывать содействие осужденным в получении высшего 
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образования (в Ярославской области известны случаи дистанци-

онного обучения осужденных в вузах).   

2.6. Особенности отбывания лишения свободы 
в исправительных учреждениях разных видов 

(включая воспитательные колонии) 

Отбывание лишения свободы в разных видах учреждений 

имеет заметную специфику, достаточно детально обрисованную 

в гл. 16 и 17 УИК.  

Например, в соответствии со ст. 129 УИК в колониях-по-

селениях осужденные к лишению свободы: а) содержатся 

без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; 

б) в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного пе-

редвижения в пределах колонии-поселения; в) с разрешения ад-

министрации колонии-поселения могут передвигаться без надзо-

ра вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы либо в связи с обучением; г) могут но-

сить гражданскую одежду; д) могут иметь при себе деньги и цен-

ные вещи; е) пользуются деньгами без ограничения; ж) могут 

иметь свидания без ограничения их количества. 

Нетрудно видеть, что в поселениях создан значительно более 

льготный режим, нежели в остальных видах пенитенциарных 

учреждений для взрослых преступников. Более того, осужден-

ным, не допускающим нарушений режима и имеющим семьи, 

по постановлению начальника колонии-поселения может быть 

разрешено проживание со своими семьями на арендованной 

или собственной жилой площади, находящейся в пределах коло-

нии-поселения или муниципального образования, на территории 

которого расположена данная колония. Указанные осужденные 

обязаны являться для регистрации в колонию-поселение до четы-

рех раз в месяц. Периодичность регистрации устанавливается по-

становлением начальника колонии-поселения. Жилые помеще-

ния, в которых проживают осужденные, могут посещаться в лю-

бое время представителем администрации колонии-поселения. 
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3. Контрольные вопросы 

 

1. В каких предписаниях УИК, регламентирующих порядок 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, нахо-

дит выражение принцип гуманизма? 

2. В каких предписаниях УИК РФ, регламентирующих поря-

док исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, 

находит выражение принцип дифференциации и индивидуализа-

ции исполнения наказаний? 

3. Можно ли взыскать штраф путем обращения взыскания 

на имущество осужденного?  

4. В чем сходство и различие между исполнением наказаний 

в виде исправительных работ и обязательных работ? 

5. Какие последствия наступают, если осужденным или ины-

ми лицами не исполняется приговор суда о лишении права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью? 

6. Справедливо ли с позиции УИК РФ мнение о том, что «ис-

правительные работы — это штраф в рассрочку»?  

7. Какие наказания и иные меры реализуют уголовно-ис-

полнительной инспекции? 

8. Засчитывается ли в срок обязательных и исправительных 

работ время, в течение которого осужденный не работал по ува-

жительной причине (например, в связи с болезнью)? 

9. Не нарушает ли положение ст. 16 УИК о том, что наказа-

ние в виде лишения специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград исполняется су-

дом, принцип разделения властей? 

10. Необходимо ли заключать трудовой договор с осужден-

ными, отбывающими обязательные и исправительные работы? 

11. Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции 

в случае, если осужденный к ограничению свободы отказался 

от применения к нему технических средств контроля? 

12. Какой порядок приема осужденного в исправительное 

учреждение предусмотрен в УИК и приказе Минюста РФ от 3 но-

ября 2005 г. № 205?  
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13. В чем разница между лечебным и лечебно-профилакти-

ческим исправительным учреждением, какие категории осужден-

ных содержатся в каждом из этих учреждений?  

14. Какие правила раздельного содержания осужденных 

к лишению свободы устанавливает УИК?  

15. Назовите предметы, которые осужденным запрещается 

иметь при себе в исправительном учреждении? 

16. В чем проявляется принцип дифференциации и индиви-

дуализации исполнения наказания применительно к лишению 

свободы? 

17. Почему закрепленная в УИК система отбывания лишения 

свободы именуется ступенчатой (прогрессивной)?  

18. С помощью каких средств поддерживается режим в ис-

правительных учреждениях? 

19. Какие виды условий лишения свободы предусмотрены 

УИК и каково их правовое значение? 

20. Каков порядок предоставления осужденным к лишению 

свободы краткосрочных и длительных свиданий? 

21. Какие компоненты правового статуса осужденных к ли-

шению свободы, закрепленные в главах 13–15 УИК РФ, относят-

ся: а) к субъективным правам, б) к законным интересам 

и в) к юридическим обязанностям осужденных? 

22. Как осуществляется материально-бытовое обеспечение 

и медицинское обслуживание лиц, отбывающих лишение свободы? 

23. Как регулируются труд, профессиональное образование 

и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы? 

24. Каким образом осуществляется воспитательное воздей-

ствие на осужденных к лишению свободы? 

25. Объем каких субъективных прав осужденных дифферен-

цирован в зависимости от вида исправительного учреждения? 

26. Чем отбывание наказания в колонии-поселении принци-

пиально отличается от отбывания наказания в других видах ис-

правительных колоний? 

27. В чем заключаются особенности отбывания наказания 

в тюрьме? 
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28. Отличаются ли перечни вещей и предметов, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, в исправительных 

учреждениях разных видов? 

29. Поясните, в каком порядке осуществляется переписка 

осужденных к лишению свободы. 

30. Какие особенности условий содержания осужденных 

в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа предусмот-

рены в УИК и приказе Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205?  
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4. Задачи 

1. Шалина, проживающего в г. Ярославле, больного хрониче-

ским бронхитом, осужденного к пожизненному лишению свобо-

ды, направили для отбывания наказания в исправительную коло-

нию особого режима в Магаданскую область ввиду того, что 

по месту его жительства (в г. Ярославле) нет колоний этого вида.  
 

2. Сотрудник исправительного учреждения Павлов в ходе 

обыска обнаружил и изъял у осужденного Дружинина наручные 

часы (не относящиеся к ценным вещам) и 1 000 рублей. Часы 

он уничтожил, о чем составил акт, а денежные средства сдал 

в бухгалтерию колонии. Дружинин обжаловал данные действия 

в прокуратуру.  
 

3. На основании рапорта начальника отряда колонии общего 

режима Махова начальник данной колонии вынес постановление 

о переводе осужденного Яровицына в тюрьму. Причиной перево-

да послужило оскорбление, которое Яровицын нанес Махову 

в присутствии других осужденных.  
 

4. При приеме передачи, адресованной Бубликову, осужден-

ному за торговлю героином, инспектор колонии Потапов вскрыл 

12 банок с тушенкой, подозревая, что в них могут находиться 

наркотические средства. Не обнаружив запрещенных вложений, 

Потапов вызвал Бубликова и вручил ему передачу, пояснив при-

чину вскрытия банок с тушенкой. Факт проведения досмотра По-

тапов оформил надлежащим образом. 
 

5. По истечении недели после прибытия осужденного Бобко-

ва в исправительную колонию на его имя была получена посылка 

от жены. Администрация колонии посылку осужденному не пе-

редала. Заместитель начальника колонии объяснил Бобкову, что 

он еще не имеет права на получение посылки. 
 

6. Группа осужденных, содержащихся в исправительной ко-

лонии строгого режима и исповедующих ислам, отказалась есть 

пищу, приготовленную из свинины, ссылаясь на религиозные за-
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преты. Администрация колонии разъяснила им, что готовить 

для них отдельную пищу нет возможности. Тогда указанные 

осужденные объявили голодовку и отказались от выхода на рабо-

ту. По постановлению начальника колонии все эти осужденные 

были водворены в штрафной изолятор на 20 суток. 
 

7. Осужденный Бурак в период длительного свидания с же-

ной по настоянию начальника его отряда выводился на работу. 

Жалуясь на то, что ему недостаточно времени для общения с же-

ной, он попросил продлить ему время длительного свидания 

в счет следующего. Однако он получил отказ, поскольку было 

обнаружено, что жена Бурака пронесла на длительное свидание 

с мужем две бутылки безалкогольного пива. 
 

8. Осужденный Сибирев, положительно характеризуемый, 

не пройдя полного курса лечения венерического заболевания, по-

дал заявление в административную комиссию колонии о перево-

де его на бесконвойный вид передвижения. Администрация отка-

зала в его ходатайстве.  
 

9. Во время приема по личным вопросам к начальнику воспи-

тательной колонии обратился несовершеннолетний осужденный 

Токарев с просьбой о предоставлении длительного свидания 

с гражданкой Семеновой, с которой он хотел бы зарегистриро-

вать брак ввиду ее беременности.   
 

10. Осужденный Гаврилов подсчитал, что за сутки в столовой 

он получил 240 граммов мяса и вообще не получил рыбы. Ссыла-

ясь на уголовно-исполнительное законодательство, он написал 

жалобу в прокуратуру.   
 

11. У осужденного Крутикова из начисленного ему заработка 

производились удержания по исполнительному листу в возмеще-

ние ущерба, причиненного преступлением. В колонию также по-

ступил исполнительный лист на взыскание одной трети заработка 

осужденного на содержание двух его детей. Крутиков обратился 

с жалобой к прокурору, в которой указал, что после удержания 

из его заработка по исполнительным листам, а также за питание 
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и одежду у него не остается денег на приобретение товаров 

по безналичному расчету. Крутиков, отбывая наказание, посто-

янно выполнял и перевыполнял нормы выработки, зарекомендо-

вал себя примерным поведением, взысканий не имел.  
 

12. По просьбе родственников осужденного Носкова в тече-

ние месяца консультировал и лечил врач-невропатолог городской 

больницы. В конце месяца в бухгалтерию исправительной коло-

нии поступил счет на оплату медицинских услуг, и требуемая 

сумма была удержана из средств, находящихся на лицевом счете 

Носкова. 
 

13. Группа осужденных была принята в исправительную ко-

лонию общего режима. Во время беседы с членами комиссии 

по приему осужденные Булкин и Горбунов обратились с прось-

бой использовать их на работе по специальности токаря. Им от-

ветили, что все осужденные колонии работают на строительстве 

промышленного объекта и другого производства в колонии нет. 

Осужденные отказались работать не по специальности. 
 

14. К началу учебного года в общеобразовательной школе 

исправительной колонии общего режима осужденному Сиваку 

были присланы три бандероли с учебниками и письменными 

принадлежностями. Оперативный дежурный по колонии разре-

шил вручить бандероли Сиваку, но при этом дал указание засчи-

тать одну из них в счет очередной посылки. 
 

15. Осужденный Быков, содержащийся в исправительной ко-

лонии строгого режима, 13 января сего года за злостное наруше-

ние порядка отбывания наказания постановлением начальника 

колонии был переведен в помещение камерного типа сроком 

на шесть месяцев. 18 июня сего года за добросовестное отноше-

ние к труду и примерное поведение постановлением начальника 

колонии Быков в порядке поощрения был переведен в обычные 

условия отбывания наказания, а 4 июля — из обычных в облег-

ченные условия. 
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5. Порядок проведения выездного занятия  
в исправительном учреждении 

Опыт преподавания уголовно-исполнительного права пока-

зывает, что для успешного освоения законоположений о лишении 

свободы недостаточно проведения традиционных лекционных 

и практических занятий. Одним из способов реализации принци-

па наглядности выступает посещение бакалаврами исправитель-

ной колонии. Данная форма проведения практического занятия 

обладает рядом достоинств. Во-первых, посещение исправитель-

ной колонии обеспечивает максимальную наглядность образова-

тельного процесса (в сравнении с иными формами, например по-

казом учебного фильма об исправительном учреждении, имею-

щегося, в распоряжении кафедры уголовного права и криминоло-

гии). Конкретные данные, полученные на таком занятии, напол-

няют реальным содержанием абстрактные законодательные фор-

мулы. Например, в ст. 120 УИК РФ сказано, что в исправитель-

ных колониях общего режима осужденные проживают в обще-

житиях. В ст. 115 УИК РФ говорится, что злостных нарушителей 

режима могут водворить в штрафной изолятор или перевести 

в помещение камерного типа. И совершенно очевидно, что целе-

сообразен непосредственный осмотр указанных общежитий, 

штрафных изоляторов или помещений камерного типа. Прав 

в этом смысле Я. А. Коменский, обосновавший «золотое правило 

дидактики»: «Если мы намерены насаждать в учащихся истинные 

и достоверные знания, то мы вообще должны стремиться обучать 

всему при помощи личного наблюдения и чувственной наглядно-

сти». Эту мысль подтверждают практические занятия и зачет, 

на которых студенты легко оперируют материалом, относящимся 

к содержанию выездного занятия. Во-вторых, рассматриваемое 

мероприятие укрепляет правовую теорию практикой, что повы-

шает научность обучения. В-третьих, посещение бакалаврами ко-

лонии вносит определенный вклад в их профессиональную ори-

ентацию. Следует отметить, что бакалавры должны предвари-

тельно узнать у преподавателя порядок проезда в исправитель-

ную колонию (время поездки, номера автобусов и т. д.) и предъ-

являемые к ним требования. К последним относится прежде всего 



 

46 

наличие у студента документа, удостоверяющего личность (пас-

порта или студенческого билета).  

Практическое занятие в исправительном учреждении вклю-

чает этапы, указанные в приведенной ниже таблице.   

 

№ Наименование мероприятия 
Продолжитель-

ность 

1. Прохождение КПП и размещение в ад-

министративном корпусе исправитель-

ной колонии; выступление ответствен-

ных сотрудников колонии, ответы 

на вопросы студентов 

20 мин 

2. Осмотр общежития, в котором прожи-

вают осужденные 
10 мин 

3. Осмотр Центра досуга (клуба) осуж-

денных (библиотеки и пр.) 
10 мин 

4. Посещение медсанчасти 10 мин 

5. Осмотр помещений камерного типа 7 мин 

6. Осмотр штрафных изоляторов 8 мин 

7. Посещение столовой, ознакомление  

с нормами питания осужденных 
10 мин 

8. Осмотр производственного сектора ис-

правительной колонии 
15 мин 

9. Посещение общеобразовательной шко-

лы для осужденных 
15 мин 

10. Осмотр комнат краткосрочных и дли-

тельных свиданий с осужденными 
10 мин 

11. Выход из исправительной колонии 15 мин 

 



 

47 

Оглавление 

 

Предисловие .................................................................................. 3 

1. Исполнение наказаний,  

не связанных с лишением свободы осужденного ..................... 5 

1.1. Исполнение наказания в виде штрафа ................................ 5 

1.2. Исполнение наказания в виде лишения права  

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью .................................................... 10 

1.3. Исполнение наказания в виде лишения  

специального, воинского или почетного звания,  

классного чина и государственных наград .............................. 14 

1.4. Исполнение наказания в виде обязательных работ ......... 15 

1.5. Исполнение наказания в виде исправительных работ .... 17 

1.6. Исполнение наказания в виде ограничения свободы ...... 21 

2. Исполнение наказания  

в виде лишения свободы осужденного .................................... 24 

2.1. Общие положения исполнения наказания  

в виде лишения свободы ............................................................ 24 

2.2. Режим в исправительных учреждениях  

и средства его обеспечения ....................................................... 26 

2.3. Условия отбывания лишения свободы ............................. 28 

2.4. Труд, профессиональное образование 

и профессиональное обучение осужденных  

к лишению свободы ................................................................... 34 

2.5. Воспитательное воздействие  

на осужденных к лишению свободы ........................................ 36 

2.6. Особенности отбывания лишения свободы 

в исправительных учреждениях разных видов  

(включая воспитательные колонии) ......................................... 38 

3. Контрольные вопросы ............................................................ 39 

4. Задачи ....................................................................................... 42 

5. Порядок проведения выездного занятия  

в исправительном учреждении ................................................. 45 

 

 



 

48 

  

Учебное издание 

 

 

Иванчин Артем Владимирович 

 

 

Уголовно-исполнительное право: 

Особенная часть 
 
 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

Редактор, корректор М. Э. Левакова 

Верстка М. Э. Леваковой 

 

 

 

Подписано в печать 17.11.15. Формат 60×84 1/16.  

Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,2. 

Тираж 60 экз. Заказ 

 

 

Оригинал-макет подготовлен 

в редакционно-издательском отделе ЯрГУ. 

 

 

Ярославский государственный университет  

им. П. Г. Демидова. 

150000, Ярославль, ул. Советская, 14. 

 


