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ПРАВО
Law

УДК 343.3

Т. Г. Антонов

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«АРЕСТАНТСКИЙ УКЛАД ЕДИН» (МОД «АУЕ»)

Последние пять лет одним из множества направлений уголовно-правовой  
политики России является активное противодействие проявлениям криминальной 
субкультуры и лидерам уголовно-преступной среды. Об этом свидетельствуют,  
в частности, введение в 2019 году уголовной ответственности за занятие высшего 
положения в преступной иерархии – ст. 210.1 Уголовно кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), признание в 2020 году Верховным Судом Российской Федерации 
международного общественного движения «Арестантский уклад един» (далее –  
МОД «АУЕ») экстремистской организацией, а также появление в уголовном 
законодательстве ст. 282.4. Все это говорит об актуальности темы борьбы  
с криминальным сообществом. При этом следует учитывать, что без  
соответствующей экономической основы эффективное функционирование любой 
организации становится невозможным. 

В этой связи привлечение лидеров уголовно-преступной среды к уголовной 
ответственности по ст. 282.3 УК РФ является одним из важных направлений 
противодействия криминальной субкультуре.

В статье на основе анализа действующего уголовного законодательства  
и судебной практики рассмотрены проблемы доказывания финансирования МОД «АУЕ» 
в исправительных учреждениях, рассмотрены обстоятельства, которые должны 
быть установлены для того, чтобы виновных в финансировании МОД «АУЕ» стало  
возможным привлечь к уголовной ответственности. Предложены пути 
совершенствования правоприменительной практики.

Ключевые слова: экстремистская деятельность, международное общественное 
движение «Арестантский уклад един» (далее – МОД «АУЕ»), криминальная субкультура, 
финансирование экстремизма, статьи, 282.2 и 282.3 УК РФ, лидеры уголовно-преступной 
среды, «общее», «общак».

1 © Антонов Т.Г., 2025
            © Antonov T.G., 2025
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Процесс доказывания по уголовным 
делам достаточно сложный и многогран-
ный. При этом следует учитывать специфи-
ку тех преступлений, совершение которых 
следует доказывать.

В последние годы в России одним 
из направлений уголовной политики яв-
ляется противодействие лидерам уголов-
но-преступной среды, криминальной суб-
культуре и преступному образу жизни. Так, 
была введена уголовная ответственность за 
занятие высшего положения в преступной 

иерархии (2019 год) – ст. 210.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее –  
УК РФ), Верховный Суд Российской Фе-
дерации признал международное обще-
ственное движение «Арестантский уклад 
един» (далее – МОД «АУЕ») экстремист-
ской организацией (2020 год), в уголовном 
законодательстве появилась статья 282.4  
УК РФ, предусматривающая ответствен-
ность за повторную демонстрацию симво-
лики и атрибутики экстремистских орга-
низаций (в том числе МОД «АУЕ»). Такие 

T.G. Antonov

THE SPECIFICS OF PROVING THE FINANCING 
OF EXTREMIST ACTIVITIES 

IN INSTITUTIONS OF THE PENITENTIARY SYSTEM 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

(USING THE EXAMPLE OF FINANCING 
THE INTERNATIONAL PUBLIC MOVEMENT 

«ARRESTING UNIT» (MOD «AUE»)
Over the past five years, one of the many directions of Russia's criminal law policy 

has been actively countering manifestations of the criminal subculture and leaders of the 
criminal environment. This is evidenced, in particular, by the introduction of criminal liability  
in 2019 for occupying the highest position in the criminal hierarchy – Article 210.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the 
Russian Federation), and the recognition by the Supreme Court of the Russian Federation  
in 2020 of the international public movement «Arresting Unit» (hereinafter referred to as 
the MOD «AUE») as an extremist organization., as well as the appearance of Article 282.4  
in criminal legislation. All this indicates the relevance of the topic of combating the criminal 
community. At the same time, it should be borne in mind that without an appropriate economic 
basis, the effective functioning of any organization becomes impossible. In this regard, bringing 
the leaders of the criminal environment to criminal responsibility under Article 282.3 of the 
Criminal Code of the Russian Federation is one of the important areas of counteraction.

Based on the analysis of current criminal legislation and judicial practice, the article 
examines the problems of proving the financing of the AUE in correctional institutions, examines 
the circumstances that must be established in order for those responsible for financing the 
AUE to be brought to criminal responsibility. Ways of improving law enforcement practice are 
proposed.

Keywords: extremist activity, the international public movement «The United way of 
Life» (hereinafter referred to as the «AYE» MOD), criminal subculture, financing of extremism, 
articles 282.2 and 282.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, leaders of the criminal 
environment, «general», «community».
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законодательные новеллы говорят о том, 
что рассматриваемая тематика является ак-
туальной.

Деятельность любой организа-
ции невозможна без финансовой основы.  
МОД «АУЕ» не является исключением. 
Существование так называемых «общака», 
«общего» в криминальном мире это под-
тверждает.

Уголовно-правовыми средства-
ми противодействия финансированию  
МОД «АУЕ» является уголовная ответ-
ственность за финансирование экстре-
мистской деятельности, предусмотренная  
ст. 282.3 УК РФ. В рамках статьи мы рас-
смотрим, какие обстоятельства должны 
быть доказаны для привлечения к уголов-
ной ответственности по указанной статье.

Статья 73 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) определяет обстоятельства, под-
лежащие доказыванию. 

К ним относятся:
1. событие преступления (время, 

место, способ и другие обстоятельства со-
вершения преступления);

2. виновность лица в совершении 
преступления, форма его вины и мотивы;

3. обстоятельства, характеризую-
щие личность обвиняемого;

4. характер и размер вреда, причи-
ненного преступлением;

5. обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния;

6. обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание;

7. обстоятельства, которые могут 
повлечь за собой освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания;

8. обстоятельства, подтверждаю-
щие, что имущество, подлежащее конфи-
скации, подпадает под признаки, указан-
ные в ст. 104.1 УК РФ.

Как видим, перечень достаточно об-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности».

ширный. В рамках статьи остановимся на 
первых двух обстоятельствах, поскольку в 
соответствии со ст. 8 УК РФ основанием 
уголовной ответственности является со-
вершение деяния, содержащего все призна-
ки состава преступления, предусмотрен-
ного УК РФ, и именно эти обстоятельства 
являются определяющими при решении 
вопроса о наличии состава преступления и 
о передачи сообщения о преступлении по 
подследственности для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела.

Финансирование экстремистской 
деятельности в ст. 282.3 УК РФ с объек-
тивной стороны представляет собой одно 
из трех возможных действий: предостав-
ление средств, сбор средств или оказание 
финансовых услуг. Совершение любого из 
трех действий образует оконченный состав 
преступления. 

Верховный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении Пленума дал допол-
нительные разъяснения, что диспозиция 
рассматриваемой статьи предполагает пре-
доставление или сбор не только денежных 
средств (в наличной или безналичной фор-
ме), но и материальных средств. Отдельно 
поясняется, что финансирование может 
осуществляться для обеспечения деятель-
ности экстремистского сообщества или 
экстремистской организации (например, 
систематические отчисления или разовый 
взнос в общую кассу, предоставление де-
нежных средств, предназначенных для 
подкупа должностных лиц)1.

Если рассмотреть судебную практи-
ку по установлению объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 282.3 
УК РФ, то можно увидеть, что она неодно-
значна. 

Рассмотрим два приговора.
Приговором Забайкальского крае-

вого суда от 24 октября 2024 года два лица 
осуждены за организацию деятельности 
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экстремистской организации (ст. 282.2  
УК РФ) и за финансирование экстремист-
ской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Ими 
были поданы апелляционные жалобы, ко-
торые были оставлены без удовлетворе-
ния2.

Судом были установлены следую-
щие обстоятельства:

- Осужденный Г. являлся «смотря-
щим за колонией» и в силу указанного 
статуса занимал самое высокое положение 
среди осужденных, решения которого под-
лежали неукоснительному выполнению 
другими лицами, отбывающими наказание 
в указанной колонии.

- Одним из приближенных к Г. лиц 
являлся осужденный Ф.Е.С., который был 
«смотрящим за общаком», следил за своев-
ременным внесением средств в указанный 
«общак» другими осужденными, по своим 
каналам организовывал формирование и 
отправку передач в колонию, аккумулиро-
вал поступающие денежные средства на 
банковских счетах, посредством использо-
вания телефонов сотовой связи с функцией 
выхода в интернет.

- Все осужденные в колонии могли 
пользоваться сотовой связью только с раз-
решения Г., за что дополнительно платили 
в «общак».

- Исходя из статуса Г., осужденные 
не могли ему отказать в перечислении де-
нежных средств.

- Расходование денежных средств 
«общака» осуществлялось только с ведо- 
ма Г. 

- Суть «общака» заключается в под-
держке арестантского единства, он форми-
руется из взносов всех осужденных, а затем 
по указанию "смотрящего" в каждый отряд 
передается какая-то часть продуктов пита-
ния, сигарет, предметов личной гигиены и 
тому подобное, формируется зависимость 
от криминальной идеи, то есть если ты 

2 Апелляционное определение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 13.02.2025 по делу  
№ 55-51/2025.

пользовался какими-то вещами из «обща-
ка», то в дальнейшем не сможешь отказать 
в помощи, если к тебе обратятся лица, за-
нимающие высокий криминальный статус 
в среде осужденных. В противном случае 
может быть применено физическое наси-
лие или другие негативные последствия в 
условиях отбывания наказания.

- Г. следил за тем, чтобы ежемесяч-
но 15 и 30 числа отмечался «день памяти 
воров» и «день рождения воров», то есть 
лиц, имевших криминальный статус «вор в 
законе» и родившихся или умерших в этот 
месяц. В эти дни из «общака» для осужден-
ных выделялись продукты питания.

- Ф.Е.С. отвечал за сбор денежных 
средств для пополнения «общака», вел их 
учет и контроль. 

- Для сбора денежных средств с осу-
жденных Ф.Е.С. использовал банковские 
карты на имя своей матери, а также банков-
ские карты других осужденных, по просьбе 
которых находящиеся на свободе родствен-
ники открывали счета и обеспечивали к 
ним дистанционный доступ посредством 
мобильных банковских приложений (все 
лица владельца карт были установлены). 

- Все денежные средства аккумули-
ровались на банковских счетах, к которым 
свободный доступ имел Ф.Е.С. 

- Доступ к банковским картам обе-
спечивался самими осужденными, которые 
сообщали код доступа в банковском прило-
жении сами, а также их родственники вно-
сили деньги в так называемый «общак».

Доказательства, которые подтвер-
ждали указанные выше обстоятельства и 
были положены в основу обвинения были 
следующие:

1) Показания свидетелей.
В апелляционной жалобе осужден-

ные пытались оспорить допустимость в 
качестве доказательств показаний свиде-
телей по двум основаниям. Во-первых, по 
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мнению авторов жалобы, совокупность 
допросов незаконно засекреченных свиде-
телей образовали решающее количество 
ничтожных доказательств, не отвечающих 
требованиям допустимости и относимо-
сти, за счет которых вынесен обвинитель-
ный приговор, основанный на незаконном 
обвинении. Во-вторых, в жалобе осужден-
ные указали, что в основу приговора неза-
конно положены свидетельские показания 
оперативных сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, которые, исходя 
из содержания их же допросов, принима-
ли участие в осуществлении уголовного 
преследования, то есть, будучи предста-
вителями органа дознания, они являются 
участниками уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, что исключало воз-
можность использовать полученные от них 
сведения в качестве свидетельских показа-
ний.

Указанные аргументы суд апелляци-
онной инстанции отверг и указал следую-
щее.

Судебная коллегия не усматривает 
оснований для признания показаний сви-
детелей, допрошенных под псевдонимами 
недопустимым доказательством. Решение 
о сохранении в тайне сведений о личности 
данных лиц органом следствия принято с 
соблюдением требований ч. 3 ст. 11, ч. 9  
ст. 166 УПК РФ. Здесь следует добавить, 
что в уголовно-процессуальном законо-
дательстве немало норм, позволяющих 
сохранить сведения о свидетеле втайне, и 
при этом показания таких свидетелей будут 
обладать свойством допустимости.

Сведения, сообщенные свидетеля-
ми, сотрудниками системы исполнения 
уголовных наказаний, о занятии осужден-
ным Г. высшего положения в преступной 
иерархии, известны им в силу выполнения 
ими должностных обязанностей. Они не 
участвовали в расследовании уголовного 
дела, обладали сведениями, имеющими 

значение для его разрешения, оснований 
для признания их показаний недопустимы-
ми доказательствами не имеется.

Следует отметить, что зачастую со-
трудники учреждений УИС полагают, что 
их свидетельские показания суд не примет, 
мотивировав это тем, что сотрудники явля-
ются заинтересованными лицами. Однако 
как показывает приведенный выше при-
мер, это совершенно не так, свидетельские 
показания сотрудников являются допусти-
мым доказательством.

2) Заключения специалиста.
Осужденные указали в жалобе, что 

в качестве доказательств учитываются за-
ключения специалиста, которые составле-
ны в период доследственной проверки, что 
указывает о недопустимости их использо-
вания в качестве доказательств.

Однако суд указал, что заключение 
специалиста соответствует положениям ч. 
3 ст. 80 УПК РФ, получено в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, 
соответствующим образом исследовано, 
легализовано и обоснованно использовано 
судом для установления значимых по делу 
обстоятельств.

Здесь следует обратить внимание, 
что заключение специалиста должно быть 
дано в рамках проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые проводят-
ся в соответствии с Федеральным законом 
об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (далее – ФЗ  
«Об ОРД»). Как правило специалист при-
влекается к проведению такого оператив-
но-розыскного мероприятия, как «Иссле-
дование предметов и документов». Тогда 
оно может быть легализовано в качестве 
доказательств в соответствии со ст. 89  
УПК РФ и ст. 11 ФЗ «Об ОРД» как резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности. 
Порядок предоставления результатов опе-
ративно-розыскной деятельности регла-
ментируется подзаконными нормативными 
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правовыми актами3.
3) Банковские карты приобщались в 

качестве вещественных доказательств.
По указанным картам были получе-

ны справки о движении средств. Следует 
отметить, что ч. 8 ст. 9 ФЗ «Об ОРД» требу-
ет получения судебного решения в данном 
случае.

4) Фонограммы, полученные в ре-
зультате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий «Прослушивание теле-
фонных переговоров», по мнению суда, 
подтвердили показания как засекреченных 
свидетелей, так и свидетелей из числа со-
трудников исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы.

Заключением фоноскопических 
экспертиз было установлено, что на фоно-
граммах, полученных в результате прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий 
«Прослушивание телефонных перегово-
ров», имеется речь осужденных. 

Стенограммами указанных теле-
фонных переговоров установлено, что 
осужденный разрешает спорные вопросы 
между другими осужденными, дает указа-
ния так называемым «смотрящим» в дру-
гих отрядах о физическом наказании про-
винившихся и относительно организации 
распределения денежных средств.

Далее следует отметить, что с субъ-
ективной стороны состав преступления, 
предусмотренного ст. 282.3 УК РФ, харак-
теризуется тем, что виновный осознает, что 
осуществляет финансирование для обеспе-
чения деятельности экстремистской орга-
низации. 

Так, Н. Г. Канунникова отмечает, что 
«на основе анализа ст. 282.3 УК РФ пред-
ставляется необходимым в качестве сущ-
ностных характеристик финансирования 
экстремистской деятельности выделить 
3 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС 
России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 
27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной де-
ятельности органу дознания, следователю или в суд».
4 Приговор Пермского краевого суда от 28.06.2024.

наличие ряда способов осуществления фи-
нансирования (предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг) 
и четкую его целенаправленность в отно-
шении экстремистской деятельности в раз-
личных ее проявлениях» [1].

Проанализировав приговор, в кото-
ром ряд лиц признали виновными в совер-
шении финансирования МОД «АУЕ», хоте-
лось бы рассмотреть другой приговор4.

Осужденный, отбывающий наказа-
ние, был привлечен к ответственности за 
занятие высшего положения в преступной 
иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организацию 
деятельности экстремистской организации 
(ст. 282.2 УК РФ).

Обстоятельства, установленные в 
приговоре, были схожи с теми, которые мы 
ранее рассмотрели в предыдущем приго-
воре, которым лица были признаны вино-
вными в финансировании МОД «АУЕ» и 
привлечены к уголовной ответственности 
по ст. 282.3 УК РФ.

Например, приговором установле-
но, что осужденный М., являясь «положен-
цем в исправительном учреждении»:

• Организовывал сбор, хранение и 
распределение денежных средств, имуще-
ства и иных материальных ценностей из 
общей кассы («общака»), которые расхо-
довались в том числе и для нужд лиц, яв-
ляющихся приверженцами экстремистской 
идеологии «АУЕ», на приобретение про-
дуктов питания и табачной продукции.

• Организовывал проведение азарт-
ных игр («турниров») на территории ис-
правительной колонии.

• Вырученные от игры деньги дели-
лись на «общее» или «общак» – на нужды 
осужденных, а также на «воров» – денеж-
ные средства, которые направлялись «во-
рам в законе». В исправительном учреж-
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дении был «смотрящий за игрой», который 
проигравшему осужденному давал номер 
телефона, куда нужно перечислить денеж-
ные средства. О поступлении денежных 
средств «смотрящий за игрой» докладывал 
осужденному М.

• До того, как получить статус «по-
ложенца», осужденный М. являлся в ис-
правительном учреждении «смотрящим за 
игрой».

В приговоре подробно изложены и 
иные обстоятельства, свидетельствующие 
о сборе средств на «общее» и о перечисле-
нии части денежных средств так называе-
мым «ворам в законе».

Следует отметить, что в обоих 
рассмотренных приговорах виды доказа-
тельств были одинаковы (показания свиде-
телей, заключения специалиста, представ-
ленные результаты оперативно-розыскной 
деятельности). Однако по второму приго-
вору осужденному не было вменено финан-
сирование экстремистской деятельности 
(ст. 282.3 УК РФ). Это можно считать упу-
щением, поскольку одно из преступлений 
выпало из совокупности и лица, совершив-
шие это преступление, остались безнака-
занным за данное деяние. Поэтому следует 
обратить внимание, что первоначальном 
документировании преступной деятельно-
сти, проверки сообщения о преступлении и 
передачи сообщения по подследственности 
по ст. 282.2 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ следу-
ет оценивать деятельность лиц, совершив-
ших указанные преступления, также с точ-
ки зрения финансирования экстремистской 
деятельности МОД «АУЕ».

Еще необходимо обратить внимание 
на особенность квалификации финанси-
рования экстремистской деятельности, со-
вершенного лицом, занимающим высшее 
положение в преступной иерархии. Так, в 
первом рассматриваемом приговоре лицо 
было осуждено по ст. 210.1 УК РФ, а также 
по ст. 282.3 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 
УК РФ. То есть суд признал его организато-

ром преступления. 
В то же время в литературе спра-

ведливо отмечается необходимость едино-
го подхода при формулировании норм об 
ответственности за финансирование тер-
роризма и за финансирование экстремист-
ской деятельности. 

Так, Е. А. Постоева отмечает:  
«УК РФ уже содержит норму о финанси-
ровании экстремистской деятельности  
(ст. 282.3 УК РФ). В этой связи представ-
ляется необходимым выделение отдельно-
го состава финансирования терроризма в  
УК РФ, используя единый подход при опи-
сании указанных преступных деяний» [2].

То же самое можно сказать и отно-
сительно организации финансирования 
экстремистской деятельности. В действу-
ющей редакции нет отдельной нормы за 
организация финансирования экстремист-
ской деятельности. Но такая норма есть в 
ч. 4 205.1 УК РФ, которая предусматривает 
уголовную ответственность за организа-
цию финансирования терроризма. Допол-
нение ст. 282.3 УК РФ подобной нормой 
позволит ужесточить наказание организа-
торов данного преступления, что сейчас 
затруднительно. Несмотря на то, что ч. 1  
ст. 67 УК РФ устанавливает, что при назна-
чении наказания за преступление, совер-
шенное в соучастии, учитываются харак-
тер и степень фактического участия лица 
в его совершении, значение этого участия 
для достижения цели преступления, его 
влияние на характер и размер причиненно-
го или возможного вреда, эта формулиров-
ка выглядит слишком общей и конкретно 
ни к чему суд не обязывает.

Подводя итог изложенному, можно 
сделать следующие выводы.

При признании лица виновным в 
финансировании экстремистской деятель-
ности (МОД «АУЕ») и привлечении его к 
ответственности по ст. 282.3 УК РФ суд 
в доказывании используются показания 
свидетелей, заключения специалиста, ве-
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щественные доказательства – банковские 
карты, результаты оперативно-розыскной 
деятельности. При этом показания засе-
креченных свидетелей и свидетелей, яв-
ляющихся сотрудниками исправительно-
го учреждения, являются допустимыми 
доказательствами, результаты оператив-
но-розыскной деятельности должны быть 
получены в соответствии с действующим 
законодательством, а заключение, специ-
алиста, данное до проведения предвари-
тельного расследования, должно быть дано 
в рамках оперативно-розыскных меропри-
ятий.

Проблемным видится ситуация, при 
которой лицо осуждают по ст. 282.2 УК РФ 

и при этом не дается правовая оценка его 
действиям, связанным с финансированием 
экстремистской деятельности, вследствие 
чего он уходит от ответственности за дан-
ные деяния.

Совершенствование российского 
уголовного законодательства в области 
противодействия финансированию экс-
тремисткой деятельности возможно путем 
введения нормы об уголовной ответствен-
ности за организацию финансирования 
экстремисткой деятельности с установле-
нием более строгого наказания по сравне-
нию с тем, что установлено обычные дей-
ствия по финансированию экстремисткой 
деятельности.
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УДК 343.811-055.2

Е. Ю. Белова, И. В. Борисенко1

МЕСТО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЖЕНЩИН, 
ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ, С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СТАНДАРТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена учету международных пенитенциарных стандартов при 
определении места отбывания наказания женщин, лишенных свободы. После выхода 
России из Совета Европы нами отозваны и не реализуются отдельные европейские 
пенитенциарные стандарты. Произошло ослабление их влияния на отечественную 
уголовно-исполнительную политику, законодательство и практику применения. Однако 
в целом действие международных пенитенциарных стандартов не утрачено в полном 
объеме. Продолжают сохранять свое влияние стандарты ООН, что в полной мере 
касается лиц женского пола, содержащихся в исправительных колониях России. До 
сих пор остается проблемным вопрос определения места отбывания наказания для 
изучаемой нами категории. Авторы анализируют ситуацию с учетом данных девятой 
специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, проведенной в 
декабре 2022 года, а также исследования других ученых. 

Авторы определяют основные направления пенитенциарной политики в 
отношении осужденных к лишению свободы лиц женского пола при определении им 
места отбывания наказания в современных условиях. Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации определено, что женщины размещаются в исправительных 
учреждениях не по географическому принципу, а при наличии соответствующих 
учреждений в том или ином регионе. 

 В рамках представленной научной статьи методологическую основу составили 
общетеоретические принципы и общенаучные методы познания: исторический, 
системный, сравнительно-правовой.

Применение исторического метода в работе позволило уже в рамках истории 
рассмотреть проблемные вопросы влияния решений Европейского суда по правам 
человека и Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания на российское законодательство 
и практику исполнения наказания в виде лишения свободы. 

С помощью системного метода установлены основные направления 
совершенствования пенитенциарной политики государства при определении места 
отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении лиц женского пола. 
Наибольшую сложность вызывают осужденные женщины – бывшие сотрудницы судов 
и правоохранительных органов. Достаточно скрытой является и проблема размещения 
в исправительных учреждениях России лиц с гендерной дисфорией.

Сравнительно-правовой метод применялся в рамках исследования отдельных 
этапов регламентации изучаемой сферы с учетом различных международных 
стандартов.
 © Белова Е.Ю., Борисенко И.В., 2025
            © Belova E.Yu., Borisenko I.V., 2025
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E. Yu. Belova, I. V. Borisenko

THE PLACE OF SERVING THE SENTENCE 
OF WOMEN DEPRIVED OF LIBERTY, TAKING 

INTO ACCOUNT INTERNATIONAL PENITENTIARY STANDARDS 
IN MODERN CONDITIONS

The article is devoted to the consideration of international penitentiary standards in 
determining the place of serving the sentence of women deprived of liberty. After Russia's 
withdrawal from the Council of Europe, we have withdrawn and are not implementing certain 
European penitentiary standards. There has been a weakening of their influence on the domestic 
penal enforcement policy, legislation and practice of application. However, in general, the effect 
of international penitentiary standards has not been completely lost. UN standards continue to 
maintain their influence, which fully concerns women held in correctional colonies in Russia. 
The issue of determining the place of serving a sentence for the category we are studying still 
remains problematic. The authors analyze the situation taking into account data from the ninth 
special census of convicts and persons in custody, conducted in December 2022, as well as 
research by other scientists.

The authors identify the main directions of penitentiary policy in relation to female 
persons sentenced to imprisonment when determining their place of serving their sentence in 
modern conditions. The Penal Enforcement Code of the Russian Federation stipulates that 
women are placed in correctional institutions not on a geographical basis, but if there are 
appropriate institutions in a particular region.

Within the framework of the presented scientific article, the methodological basis is 
based on general theoretical principles and general scientific methods of cognition: historical, 
systemic, comparative legal.

The use of the historical method in the work has already made it possible, within the 
framework of history, to consider problematic issues of the impact of decisions of the European 
Court of Human Rights and the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment on Russian legislation and the practice of executing 
sentences in the form of imprisonment.

Using a systematic method, the main directions for improving the State's penitentiary 
policy in determining the place of serving a sentence of imprisonment in relation to women have 
been established. The greatest difficulty is caused by convicted women – former employees of 
courts and law enforcement agencies. Quite hidden is and the problem of placing people with 
gender dysphoria in correctional institutions in Russia.

The comparative legal method was used as part of the study of individual stages of 
regulation of the studied area, taking into account various international standards.

Keywords: penal enforcement system, penitentiary system, place of serving sentences, 
convicted women, penal enforcement legislation, international penitentiary standards.
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С началом специальной военной 
операции Вооруженных Сил Российской 
Федерации (РФ) на территории Укра-
ины и выходом РФ из Советы Европы  
в 2022 году наступили новые «реалии» ре-
ализации и учета международных пенитен-
циарных стандартов. С момента принятия 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ) и до начала 
2022 года совершенствование отечествен-
ной уголовно-исполнительной политики, 
законодательства и практики исполнения 
уголовных наказаний, осуществлялось под 
приоритетным воздействием внешнепо-
литических факторов, заключающихся в 
необходимости поддержания на должном 
уровне межгосударственного сотрудниче-
ства и выполнение, в первую очередь, евро-
пейских стандартов обращения с осужден-
ными [5, с. 20]. Проводниками европейских 
стандартов были: Европейский комитет по 
предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения 
или наказания (ЕКПП) и Европейский Суд 
по правам человека (ЕСПЧ). 

Деятельность первой инстанция за-
ключалась в ежегодной инспекции испра-
вительных учреждений (ИУ) и следствен-
ных изоляторов (СИЗО) в РФ. Изучалась 
и обобщалась практика обращения с осу-
жденными и лицами, содержащимися под 
стражей, с последующим направлением 
своих рекомендаций государственным вла-
стям. 

ЕСПЧ по обращениям лиц, нахо-
дящимся в местах предварительного со-
держания, и их родственников принимал 
решения о нарушении нашим государ-
ством Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года (Конвенция). 
1 Постановление Европейского Суда по жалобам № № 35090/09, 35845/11, 45694/13 и 59774/14 «Поляков 
и другие против России»: в обзоре судебной практики Верховного Суда Рос. Федерации № 1 (2018), утв. 
Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации от 28.03.2018 г. // Бюллетень Верховного Суда Рос. Феде-
рации. 2019. № 1.
2 См., например, постановление ЕСПЧ от 16.12.2010 г. по деду «Трепашкин (Trepashkin) ( № 2) против 
Российской Федерации» (жалоба № 14248/05) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2011. 
№ 10; постановление ЕСПЧ от 31.07.2008 г. по делу «Старокадомский (Starokadomskiy) против Российской 
Федерации» (жалоба № 42239/02) // Российская хроника Европейского Суда. 2009. № 1.

Следует признать, что характер реакции на 
постановления, выносимые по индивиду-
альным жалобам, мог существенно разли-
чаться, варьируясь от выплаты компенса-
ции до внесения отдельных изменений в 
нормативную правовую базу. 

В частности, определение места от-
бывания наказания в другом субъекте РФ 
не по месту жительства и не по месту осу-
ждения являлось предметом обжалования 
осужденных, как нарушение ст. 8 Конвен-
ции, закрепляющей «право на уважение 
личной и семейной жизни…»1. 

Кроме того, ЕСПЧ в своих решени-
ях в отношении России нередко «принуж-
дал» вносить изменения и дополнения в 
отечественное уголовно-исполнительное 
законодательство. Так, например, несмо-
тря на то, что уже к 2010 году условия пе-
ревозок лиц, заключенных под стражу, и 
осужденных, несколько раз становились 
объектом оценки со стороны ЕСПЧ2, кото-
рый устанавливал нарушение российскими 
властями статей 3 и 13 Конвенции в связи 
с необеспечением надлежащих условий 
транспортировки, при отсутствии у заяви-
телей эффективных национальных средств 
правовой защиты от соответствующих на-
рушений, никаких мер по изменению за-
конодательства в России не принималось, 
пока число вынесенных постановлений не 
превысило нескольких десятков. 

В связи с этим Минюст России внес 
изменения в инструкцию с гифом «Для 
служебного пользования» по служебной 
деятельности специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы (УИС) 
по конвоированию. Учитывая тот факт, что 
мы не можем изложить в открытой печати 
отдельные положения, в указанный нами 
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документ, отметим только, что они каса-
лись уменьшения максимального количе-
ства осужденных, которые могут перевоз-
иться в камерах специальных вагонов, что 
в конечном итоге привело к увеличению 
нормы площади, приходящейся на одного 
осужденного при перемещении. 

Кроме того, в связи с принятием 
Федерального закона от 26 июля 2017 г. 
№ 200-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав детей, ро-
дители которых отбывают наказание в виде 
лишения свободы», в ст. 76 были внесены 
изменения в части обеспечения соответ-
ствующих условий перемещения осужден-
ных беременных женщин и женщин, име-
ющих при себе детей в возрасте до трех  
(в настоящее время до четырех) лет только 
при наличии заключения врача о возмож-
ности перемещения, а при необходимости 
согласно такому заключению – в сопрово-
ждении медицинского работника3.

Оценивая значение постановлений 
ЕСПЧ для отечественной уголовно-испол-
нительной политики и законодательства, 
необходимо указать, что они в большей 
степени были связаны с нарушением запре-
та на применение пыток и бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение 
или наказание (ст. 3 Конвенции), лишения 
свободы иначе как в случаях, предусмо-
тренных законом (ст. 5 Конвенции), а так-
же права на справедливое судебное разби-
рательство (ст. 6 Конвенции). 

Это в полной мере касалось и обра-
щений женщин, которые в своих жалобах 
в большинстве случаев поднимали общие 
проблемы переполненности камер, неудов-
летворительных условий содержания в них 
и др. Вследствие этого ЕСПЧ, как прави-
ло, не затрагивал специфические аспекты 
их содержания в следственных изоляторах 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 31. Ст. 4749.
4 «Мамедова против Российской Федерации» 1 июня 2006 г.  : [Постановление ЕСПЧ]. // ФСИН России : 
[официальный сайт]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://fsin.gov.ru/structure/regulation/regulation_of_the_european_
court_of_justice/ (дата обращения: 29.05.2025 г.).

или местах лишения свободы. Исключени-
ем явилось постановление по делу «Ма-
медова против Российской Федерации» от 
1 июня 2006 г.4. Она вынуждена был об-
ратиться к 10-му Общему докладу ЕКПП, 
регулирующему условия содержания под 
стражей женщин [CPT/Inf(2000) 13], где 
было отмечены объективные трудности, с 
которыми сталкиваются государства в слу-
чае привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц женского пола. 

В частности, тот факт, что заклю-
ченные-женщины и несовершеннолетние 
девочки составляют сравнительное мень-
шинство от заключенных мужского пола, 
то это делает очень дорогим отдельное со-
держание лиц женского пола под стражей, 
особенно подростков. После вступления 
приговора суда в законную силу, рассма-
триваемые нами категории, направляются 
в учреждения, которые порой очень дале-
ко от дома и места проживания детей, на-
ходящихся у них на иждивении, родителей 
или опекунов. Кроме этого, лица женского 
пола содержатся в помещениях, изначаль-
но предназначенных для содержания муж-
чин, в которых иногда содержатся совмест-
но женщины и мужчины. Это, по мнению 
Комитета, требовало особого внимания к 
вопросам, связанным с гигиеной и здоро-
вьем, по которым потребности лиц женско-
го пола, лишенных свободы, существенно 
отличаются от потребностей мужчин. 

Соответственно неудовлетворение 
этих специфических потребностей само по 
себе рассматривалось как унижающее че-
ловеческое достоинство обращение. 

Несколько иначе оценивалось вли-
яние на национальную правовую систему 
так называемых «пилотных» постановле-
ний, представляющих собой окончательное 
решение по делу, в котором ЕСПЧ, призна-
вая нарушение Конвенции, одновременно 
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констатировал массовый характер подоб-
ной практики вследствие структурной (или 
системной) дисфункции правовой системы 
государства-ответчика, что обусловливало 
формулирование дополнительного пред-
писания принять определенный вид мер 
общего характера. С их появлением прои-
зошло изменение правовой природы и сущ-
ности постановлений ЕСПЧ, поскольку с 
подачи Комитета министров, предложив-
шего, насколько это возможно, указывать в 
принимаемых постановлениях системные 
проблемы, лежащие в основе выявленного 
нарушения, в целях содействия государств 
в поиске их приемлемого решения, ЕСПЧ 
закрепив в своем Регламенте механизм их 
принятия, по сути наделив себя полномо-
чиями указывать государствам-ответчикам 
на конкретные способы устранения выяв-
ленных нарушений Конвенции в рамках 
национальной правовой системы [4]. 

Показательны в этом смысле 
«пилотные» постановления ЕСПЧ: от 
10.01.2012 г. по делу «Ананьев и дру-
гие (Ananyevandothers) против Россий-
ской Федерации» (жалоба № № 42525/07, 
60800/08)5, от 09.04.2019 г. по делу «То-
мов и другие против России» (жалобы  
№ № 18255/10, в том числе Пунеговой  
(№ 63058/10, подана 24 августа 2011 г.) 
и Костроминой ( № 10270/11, подана  
14 января 2011 г.)6. 

В своих постановлениях ЕСПЧ 
констатировал неэффективность россий-
ских правозащитных механизмов восста-
новления нарушенных прав в результате 
ненадлежащих условий содержания под 
стражей, а также в исправительных учреж-
дениях, в том числе возмещения причинен-
ного вреда, обязав при этом Российскую 
Федерацию указать рамки, в течение кото-
рых должна стать доступной комбинация 

5 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 8.
6 Центр Международного права [официальный сайт]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://european-court-help.ru/
delo-18255-10-tomova-i-drugie-protiv-rossii/ (дата обращения: 29.05.2025 г.).
7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 
27.12.2019 г. № 494-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 52 (часть I). Ст. 7812.

эффективных средств правовой защиты, 
имеющих превентивное и компенсаторное 
содержание и соответствующих требова-
ниям, установленным в постановлениях. 

План действий по исполнению «пи-
лотных» постановлений, подготовленный 
к 1288-му заседанию Комитета министров  
(6-8 июня 2017 г.), предусматривал рефор-
мирование судебных средств правовой 
защиты от нарушений, связанных с нео-
беспечением надлежащих условий содер-
жания в исправительных учреждениях. 
Правда в законодательстве эти идеи были 
реализованы лишь в конце 2019 года, ког-
да в УИК РФ была внесена новая статья, 
содержащая положения, которые дают 
право лицам, находящимся в учреждениях 
УИС РФ, получить компенсацию за нару-
шения условий содержания в ИУ за счет 
средств федерального бюджета на основа-
нии судебного решения, принятого в по-
рядке административного судопроизводст- 
ва (ст. 12.1). 

Гарантией его реализации были 
призваны стать новые положения Кодек-
са административного судопроизводства 
РФ, закрепляющие особенности подачи 
и рассмотрения требования о присужде-
нии компенсации за нарушение условий 
содержания под стражей, содержания  
в ИУ (ст. 227.1)7. Разработчики законопро-
екта подчеркивали, что ими учитывались 
стандарты международного права и прак-
тики ЕСПЧ, а также опыт нормативно-пра-
вового регулирования схожих правоотно-
шений в других государствах. В частности, 
было принято во внимание, что создава-
емое средство правовой защиты должно 
быть ясным, понятным и доступным, что 
административное исковое заявление о 
компенсации должно быть рассмотрено в 
разумные сроки, а сама компенсация долж-
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на быть выплачена сразу после принятия 
решения о ее присуждении, что процеду-
ры, устанавливающие порядок рассмотре-
ния административных исковых заявлений 
о компенсации, и принятие по ним реше-
ний должны соответствовать требованиям 
справедливого рассмотрения. 

Поэтому оценивая взаимодействие 
РФ с Советом Европы, следует отметить, 
что период времени от вступления Рос-
сии в эту организацию и вплоть до начала 
двадцатых годов текущего столетия ха-
рактеризуется как наиболее плодотвор- 
ный [6, с. 2]. На сегодняшний день, Россия, 
находясь вне Совета Европы, продолжает 
предпринимать усилия по улучшению ус-
ловий отбывания уголовного наказания в 
виде лишения свободы в отношении жен-
щин. Например, законодатель в последние 
годы предусмотрел для этой категории до-
полнительные выезды из ИУ для устрой-
ства детей у родственников; появились 
дополнительные свидания с детьми в вы-
ходные и праздничные дни; в 2023 году 
произошло увеличение возраста (до четы-
рех лет) детей, которые находятся в доме 
ребенка при ИУ; выросло количество рас-
ходывания денежных средств на приобре-
тение продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости в ИУ и др. 

Тем не менее, сложившаяся ситу-
ация не свидетельствует о полном осла-
блении влияния международных актов и 
стандартов обращения с осужденными на 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство и практику исполнения наказания в 
России. По-прежнему, продолжают сохра-
нять свое влияние стандарты ООН, что 
в полной мере касается осужденных лиц 
женского пола в исправительных колониях. 
Кроме принятых в 2015 году Минималь-
ных стандартных правил ООН в отноше-
нии обращения с заключенными (Плави-
ла Нельсона Манделы), к числу основных 
8 Обзор о работе с обращениями граждан и организацией в Федеральной службе исполнения наказаний  
за 1 квартал 2025 года : [аналитический материал]. // ФСИН России : [официальный сайт]. – [Б.м.], 2025. – 
URL: https://fsin.gov.ru/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/ (дата обращения: 29.05.2025 г.).

международных документов, определяю-
щих в настоящее время в нашем государ-
стве обращение с осужденными женщина-
ми, относятся Правила ООН, касающиеся 
обращения с женщинами-заключенными и 
мер наказания для женщин - правонаруши-
телей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила). Они ни в какой мере 
не заменяют Правила Нельсона Манделы, 
и все положения, в них содержащиеся, про-
должают применяться ко всем лицам, ли-
шенным свободы. В то же время они вно-
сят дополнительную ясность и охватывают 
новые области применения в отношении 
изучаемой нами категории. 

Так, например, Правило 4 
Бангкокских правил вторит Правилу 59 
Правил Нельсона Манделы и определяет, 
что «женщины-заключенные должны раз-
мещаться, по мере возможности, в местах 
заключения, находящихся недалеко от их 
дома или места социальной реабилитации, 
с учетом их обязанностей по уходу, а также 
индивидуальных предпочтений женщины 
и наличия соответствующих программ и 
услуг». Поэтому мы солидарны с позицией 
С. В. Шевелевой и Е. Н. Шатанковой, что 
«географический принцип определения 
места отбывания наказания в виде лише-
ния свободы имеет международно-право-
вую природу» [7, с. 160]. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Россий-
ской Федерации» продолжают поступать 
обращения от осужденных и их родствен-
ников по вопросам перевода в ИУ близкое к 
месту жительства. Так, например, в 1 квар-
тале 2025 года во ФСИН России поступило 
5968 таких обращений (АППГ – 7336)8. 

Общеизвестно, что в соответствии 
с  ч. 3 ст. 73 УИК РФ осужденные женщи-
ны, равно как и несовершеннолетние, на-
правляются для отбывания наказания по 
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месту нахождения соответствующего ис-
правительного учреждения, т.е. не по тер-
риториальному (географическому) прин-
ципу. Такое положение дел влечет за собой 
проблемы с сохранением семейных связей, 
осложняет социальную адаптацию (ресо-
циализацию), рассматриваемой категории 
осужденных, после освобождения. Одна-
ко, если мы обратимся к данным девятой 
специальной переписи осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, проведенной 
в декабре 2022 года [3, с. 44], то увидим 
достаточно обнадеживающую тенденцию 
приближения отбывания наказания к месту 
жительства осужденной. Последовательно 
стали сокращаться доли отбывающих нака-
зание в другом субъекте РФ как не по месту 
жительства, так и не по месту осуждения. 
Так, если в 2009 году таких женщин было 
30,7 %, то в 2022 – 28,1 %. Мужчин этой ка-
тегории меньше на 5 %. На наш взгляд, это 
может быть связано с возможностью реали-
зации  ч. 2.1. ст. 76 УИК РФ, позволяющей 
«по письменному заявлению осужденного 
к лишению свободы либо с его согласия 
по письменному заявлению одного из его 
близких родственников …отбывать нака-
зание в ИУ, расположенном на территории 
субъекта РФ, в котором проживает один 
из его близких родственников, либо при 
невозможности размещения осужденного 
в ИУ, расположенном на территории ука-
занного субъекта РФ, быть переведенным 
в ИУ, расположенное на территории друго-
го субъекта РФ, наиболее близкого к месту 
жительства данного близкого родствен- 
ника ….».

Серьезные сложности в определе-
нии места отбывания наказания с учетом 
международных стандартов возникают у 
женщин, бывших работников судов и пра-
воохранительных органов. 

Согласно исследованию, которое 
провели наши коллеги из Кузбасского 
9 Классификация психических расстройств по МКБ-10. Исследовательские диагностические критерии : 
[справочник]. // WEB-медицина : [информационный ресурс]. – [Б.м.], 2025. – URL : webmed/irkutsk.ru (дата 
обращения: 29.05.2025 г.)

института ФСИН России [1, с. 19] 86% 
женщин отбывают наказание не по месту 
жительства и не по месту осуждения, что 
негативно сказывается на реализации ими 
отдельных прав (например, на свидание, 
выезд за пределы ИУ и др.). Как выход 
из сложившейся ситуации ученые видят в 
создании в каждом субъекте РФ изолиро-
ванного участка при ИУ для осужденных 
женщин – бывших работников судов и пра-
воохранительных органов. На наш взгляд, 
идея не плохая, хотя не совсем понятно при 
каких ИУ в каждом субъекте РФ это можно 
спланировать, если не во всех субъектах РФ 
есть учреждения для отбывания наказания 
осужденных к лишению свободы женщин. 

Не менее сложный вопрос и пока 
что не находящий решение в УИС – это 
определение места отбывания наказания 
лицам, которые имеют гендерную дисфо-
рию, т.е. состояние, при котором человек 
воспринимает себя как лицо противопо-
ложного пола. О проблемах определения 
места отбывания наказания такой кате-
гории, уже говорилось соавтором данной 
статьи в рамках всероссийской науч-
но-практической конференции, проходив-
шей в Томском институте повышения 
квалификации работников ФСИН России  
в 2024 году [2].

Общеизвестно, что для нашего госу-
дарства единый подход к пониманию пола 
человека – мужского и женского. Любые 
отклонения от этой нормы ранее признава-
лось мировым медицинским сообществом 
расстройством половой идентификации9, 
однако с принятием Международной клас-
сификации болезней одиннадцатого пере-
смотра (МКБ-11) рассматриваемая нами 
норма теперь не признается отклонением 
и не является психическим расстройством. 
Мировое сообщество, на наш взгляд, про-
должает всячески поддерживать желание 
человека изменить пол, считая, что это его 
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право на самоопределение. 
Если обратиться к положениям меж-

дународных стандартов в этой области, то 
отметим, что в настоящее время, можно 
говорить лишь об инструментах «мягко-
го права», к числу которых, в частности, 
можно отнести Джокьякартские принципы 
применения международно-правовых норм 
о правах человека в отношении сексуаль-
ной ориентации и гендерной идентично-
сти, провозглашенные в 2006 году10.

Они охватывают широкий спектр 
стандартов в области прав человека и их 
применимость к вопросам указанным 
выше. Помимо прочего в них закрепляется 
право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, неотъемлемыми составляю-
щими которого признаются сексуальная 
ориентация и гендерная идентичность. 
Предполагается, что в силу этого госу-
дарства должны, насколько это возможно, 
«обеспечивать всем заключенным участие 
в принятии решений относительно места 
содержания под стражей (отбывания на-
казания), которое соответствовало бы их 
сексуальной ориентации и гендерной иден-
тичности; принимать меры в отношении 
всех заключенных (осужденных), которые 
могут оказаться уязвимыми для насилия 
или недозволенного обращения по моти-
вам сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности или гендерных проявлений, 
защитные меры не должны сопровождать-

10 Джокьякартские принципы применения международно-правовых норм о правах человека в отноше-
нии сексуальной ориентации и гендерной идентичности // URL: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/
uploads/2016/08/principles_ru.pdf (дата обращения: 29.05.2025 г.).
11 Более подробно см.: Белова, Е. Ю. Некоторые аспекты международно-правового регулирования вопро-
сов, возникающих при отбывании наказания в виде лишения свободы лиц, имеющих расстройства половой 
идентификации // Евразийский юридический журнал. 2021. № 9 (160). С. 346–347.

ся ограничением прав таких лиц в боль-
шем объеме, чем это обычно имеет место 
в отношении лиц, лишенных свободы» 
(принцип 9). Наряду с этим закрепляется 
право не подвергаться пыткам и жестоко-
му, бесчеловечному или унижающему до-
стоинство обращению или наказанию по 
мотивам сексуальной ориентации или ген-
дерной идентичности (принцип 10)11.

Таким образом, очевидно, что про-
блема отбывания наказания в виде лишения 
свободы в отношении женщин продолжает 
существовать. Отдельные международ-
но-правовые нормы в этой области явля-
ются, на наш взгляд, рекомендательными 
и выступают инструментами «мягкого пра-
ва». В этой связи, как нам представляется, 
государствам необходимо самостоятельно 
избирать пенитенциарную политику в от-
ношении такого спецконтенгента, учиты-
вая при этом целый ряд факторов, которые 
в значительной мере влияют на процесс со-
хранения социально полезных связей, со-
циальной адаптации после освобождения. 
Надеемся, что функционирование учреж-
дений объединенного типа, создание кото-
рых предусмотрено Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы России 
на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2021 г. № 1138-р, в 
какой-то степени будет решать указанные 
нами проблемные вопросы.
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УДК 343.81

Р. О. Бут
ПОНЯТИЕ И СПЕЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ1

В статье раскрываются содержание понятия воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы и ее специально-правовая обусловленность. 
Актуальность темы определяется нормативным закреплением исправления осужденных 
как цели уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и необходимостью 
повышения эффективности воспитательного воздействия. Целью исследования 
является выявление сущности воспитательной работы и специально-правовых 
факторов, ее обуславливающих. В статье проанализированы нормы законодательства 
и доктринальные подходы, определяющие правовое регулирование воспитательной 
работы. Методологическую основу составили общенаучные и специальные 
юридические методы, включая формально-правовой и сравнительно-правовой 
анализ. Проанализированы положения УИК РФ, подзаконные акты, концептуальные 
документы и актуальные изменения нормативной базы. Сформулировано авторское 
определение воспитательной работы как направления деятельности УИС,  
обладающего комплексной педагогико-правовой природой. Обоснована ее нормативная 
закрепленность в качестве одного из основных средств исправления. Сделан вывод о 
необходимости совершенствования правового регулирования воспитательной работы, 
развития механизмов оценки ее эффективности и усиления участия институтов 
гражданского общества в процессе исправления осужденных.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, исправление осужденных, 
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Воспитательная работа с осужден-
ными закреплена законом в качестве од-
ного из средств их исправления. В насто-
ящее время модернизация организации и 
осуществления воспитательной работы 
рассматривается в качестве одного из при-
оритетных направлений государственной 
уголовно-исполнительной политики и 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы РФ, что отражено в распоряжении 
Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р  
«О Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года» (далее – Концеп-
ция)  и распоряжением Правительства РФ 
от 23.12.2016 № 2808-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы)».

Актуальность исследования обу-
словлена несколькими факторами. 

Во-первых, произошли значимые 
изменения нормативной базы: принят Фе-
деральный закон от 06.02.2023 № 10-ФЗ 
«О пробации в Российской Федерации», 

учреждающий систему пробации, и при-
каз Минюста России от 29.11.2023 № 350  
«О ресоциализации, социальной адапта-
ции и социальной реабилитации лиц, в от-
ношении которых применяется пробация 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Россий-
ской Федерации, существенно обновляю-
щий правила организации воспитательной 
работы с осужденными. Указанные акты 
отражают новые подходы и потребности 
в обеспечении социального сопровожде-
ния и воспитательного воздействия на осу-
жденных, как в местах лишения свободы, 
так и при исполнении наказаний без изоля-
ции от общества.

Во-вторых, несмотря на важное ме-
сто, отведенное воспитательной работе в 
системе средств исправления, в научной 
литературе нередко ставится вопрос о ее 
результативности и обоснованности при-
меняемых методов.

В-третьих, эффективность воспита-
тельной работы с осужденными в местах 
лишения свободы прямо влияет на уровень 

воспитательная работа, средства исправления, воспитательное воздействие, 
ресоциализация, правовое регулирование.

R.O. But
THE CONCEPT AND SPECIAL LEGAL CONDITIONALITY 
OF EDUCATIONAL WORK WITH CONVICTS SENTENCED 

TO IMPRISONMENT
The article reveals the content of the concept of educational work with persons sentenced 

to imprisonment and its special legal conditionality. The relevance of the topic is determined 
by the normative consolidation of the correction of convicts as a goal of criminal and penal 
enforcement legislation and the need to increase the effectiveness of educational influence. The 
purpose of the study is to identify the essence of educational work and the special legal factors 
that determine it. The norms of legislation and doctrinal approaches that determine the legal 
regulation of educational work are subjected to research. The methodological basis is based 
on general scientific and special legal methods, including formal legal and comparative legal 
analysis. The provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, by-laws, conceptual 
documents and current changes in the regulatory framework are analyzed. The author's 
definition of educational work as a field of activity of the educational institution, which has a 
comprehensive pedagogical and legal framework, is formulated.

Keywords: penal law, correction of convicts, educational work, means of correction, 
educational influence, resocialization, legal regulation.
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рецидива преступлений после отбытия на-
казания.

Перечисленные выше обстоятель-
ства делают необходимым всесторонний 
анализ понятия воспитательной работы с 
осужденными и специальных правовых 
условий, определяющих ее содержание и 
организацию. 

В связи с этим целесообразно начать 
с определения понятия воспитательной ра-
боты с осужденными к лишению свободы, 
рассматривая ее как юридическую катего-
рию, закрепленную в уголовно-исполни-
тельном законодательстве.

Согласно части 2 статьи 9 УИК РФ 
воспитательная работа с осужденными 
рассматривается как одно из средств их 
исправления. Под исправлением осужден-
ных, исходя из смысла действующего уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
понимается формирование у них уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения.

Воспитательное воздействие на-
правлено на позитивные изменения лич-
ности осужденного, устранение у него 
криминальных установок и успешной со-
циальной адаптации после освобождения.

Воспитательная работа в пенитен-
циарном смысле представляет собой целе-
направленную деятельность администра-
ции исправительных учреждений и иных 
участников исправительного процесса, 
обеспечивающую достижение уголовного 
наказания в виде лишения свободы.

Следует разграничивать понятия 
«воспитание» в общем смысле и «воспи-
тательная работа с осужденными» в част-
ности. В общем социально-педагогическом 
смысле воспитание – это процесс передачи 
человеку накопленного опыта, формирова-
ния у него определенных качеств лично-
сти, навыков социально приемлемого пове-
дения.

Применительно же к лицам, совер-
шившим преступления и изолированным 

от общества, воспитание приобретает спец-
ифическое содержание и формы. Воспита-
тельная работа с осужденными к лишению 
свободы определяется прежде всего как 
правовое явление, находящееся в рамках 
режима и порядка исполнения наказания.

Действующее уголовно-исполни-
тельное законодательство не содержит ле-
гального определения понятия «воспита-
тельная работа с осужденными». Вместе 
с тем указанное понятие ранее получило 
определенную правовую регламентацию 
в ряде нормативных правовых актов, ко-
торые на данный момент не действуют. В 
частности, в «Концепции воспитательной 
работы с осужденными в условиях ре-
формирования уголовно-исполнительной 
системы», утвержденной Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 апреля 
2000 г., воспитательная работа с осужден-
ными определялась как система педагоги-
чески обоснованных мер, способствующих 
преодолению их личностных деформаций, 
интеллектуальному, духовному и физи-
ческому развитию, правопослушному по-
ведению и социальной адаптации после 
освобождения.  

Также определение воспитательной 
работы было закреплено в отношении не-
совершеннолетних осужденных – в при-
казе Минюста России от 21.06.2005 № 91  
«Об утверждении Инструкции об органи-
зации воспитательной работы с осужден-
ными в воспитательных колониях Феде-
ральной службы исполнения наказаний». 
Согласно этой Инструкции, воспитатель-
ная работа представляла собой планомер-
ное и целенаправленное воздействие на 
осужденных в целях их исправления, а так-
же формирования у них уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям человеческого 
общежития, повышения общего образо-
вательного и культурного уровня и подго-
товки к самостоятельной правопослушной 
жизни после освобождения. Данное опре-
деление, хоть и относится к воспитатель-
ным колониям для несовершеннолетних, 
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по сути, отражает ключевые элементы 
воспитательной работы применительно ко 
всем категориям осужденных. 

В более общем виде воспитатель-
ную работу с осужденными можно опреде-
лить как систему педагогически обоснован-
ных мероприятий морального, правового, 
трудового, физического и иного характе-
ра, направленных на коррекцию личности 
осужденного, преодоление у него антиоб-
щественных взглядов и привычек, разви-
тие социально полезных качеств, навыков 
законопослушного поведения и успешную 
ресоциализацию после отбытия наказания.

Важной чертой является непрерыв-
ность и планомерность этого процесса: 
воспитательное воздействие осуществля-
ется на протяжении всего срока отбыва-
ния наказания, в ходе повседневной жизни 
исправительного учреждения. При этом 
содержание и интенсивность воспитатель-
ной работы дифференцируются в зависи-
мости от индивидуальных особенностей 
осужденного, характера совершенного им 
преступления, поведения в местах лише-
ния свободы, срока наказания и других 
факторов.

Воспитательная работа тесно свя-
зана с другими средствами исправления. 
Так, установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), обще-
ственно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональное обучение 
и общественное воздействие дополняют 
воспитательные мероприятия, создавая 
благоприятную среду для формирования 
у осужденных положительных качеств. 
Однако воспитательная работа имеет са-
мостоятельное значение и содержание. 
Ее результатом должно стать внутреннее 
изменение личности – сознательное усво-
ение осужденным общепринятых норм 
и ценностей. Как справедливо отмечает  
Л. И. Прихожая, речь в данном случае идет 
не только о формально-правовом аспек-
те исправления, выражающемся в внешне 
законопослушном поведении, основанном 
преимущественно на страхе перед наказа-

нием, но в первую очередь – о достижении 
нравственного исправления. Последнее 
предполагает осознанное, внутренне мо-
тивированное принятие осужденным со-
циальных норм и их соблюдение на основе 
устойчивых убеждений, а не под внешним 
принуждением [5]. 

Таким образом, внутренне мотиви-
рованное принятие социальных норм и их 
устойчивое соблюдение является целевым 
результатом воспитательной работы. В этой 
связи можно дать следующее определение 
воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы: это педагогически ор-
ганизованная, планомерная и непрерывная 
деятельность администрации исправитель-
ных учреждений и иных субъектов воспи-
тательного воздействия, осуществляемая в 
рамках закона, дифференцированно, с уче-
том индивидуальных особенностей осу-
жденных и направленная на повышение их 
мотивации к исправлению и правопослуш-
ному поведению, формированию соци-
ально полезных ценностных ориентаций, 
навыков законопослушной жизни, а также 
подготовку к социальной адаптации после 
освобождения.

Данное определение отражает ду-
альную природу воспитательной работы: 
с одной стороны, она выступает средством 
исправления (цель – коррекция личности 
и предотвращение новых преступлений), 
с другой – представляет собой особый вид 
управляемой деятельности, осуществля-
емой в рамках установленных правовых 
норм.

С учетом изложенного, представля-
ется необходимым последовательно проа-
нализировать специальную правовую об-
условленность воспитательной работы с 
осужденными. Речь идет о совокупности 
нормативных положений, закрепляющих 
ее цели, задачи, формы, методы, а также 
организационные и правовые основания 
осуществления в контексте исполнения на-
казания в виде лишения свободы.

Воспитательная работа с осужден-
ными имеет прочную юридическую ос-
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нову, обусловлена целями уголовного на-
казания и уголовно – исполнительного 
законодательства. Исправление осужден-
ных провозглашено одной из основных 
целей наказания согласно статье 43 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). Тем самым уголовный за-
кон определяет общую идею, ради которой 
функционирует институт воспитательной 
работы: добиться изменения поведения и 
образа мыслей преступника в сторону ува-
жения закона и общепринятых норм. Кро-
ме того, уголовно-исполнительное законо-
дательство в статье 1 УИК РФ закрепляет 
одну из основных целей – исправление 
осужденных, далее конкретизируя эту цель 
применительно к отбыванию лишения сво-
боды, выделяя специальные средства ее 
достижения. 

Согласно статье 9 УИК РФ, к основ-
ным средствам исправления осужденных 
относятся установленный порядок испол-
нения и отбывания наказания (режим), вос-
питательная работа, общественно полез-
ный труд, получение общего образования, 
профессиональное обучение и обществен-
ное воздействие. Кроме того, принцип 
соединения наказания с исправительным 
воздействием, закрепленный в статье 8  
УИК РФ, предполагает, что исполнение ли-
шения свободы должно не ограничиваться 
изоляцией, но быть наполнено воспита-
тельными и иными коррекционными мера-
ми.

Таким образом, воспитательная ра-
бота прямо названа законом в числе клю-
чевых инструментов, с помощью которых 
обеспечивается исправление лиц, отбы-
вающих наказание. Ее осуществление не 
просто дозволено, но и предписано в рам-
ках исполнения наказания.

Специально-правовая обусловлен-
ность воспитательной работы проявляется 
в том, что нормативные акты устанавли-
вают ее цели, задачи, принципы, формы и 
пределы осуществления. В УИК РФ содер-
жится отдельная статья 109, посвященная 
воспитательной работе с осужденными. 

Данная статья формулирует задачи воспи-
тательной работы, указывая, что она на-
правлена на исправление, формирование у 
осужденных уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого общежи-
тия, на повышение их образовательного и 
культурного уровня.

Перечисленные ориентиры фак-
тически задают идеологию и желаемые 
результаты воспитательного процесса. 
Кроме того, статья 109 предусматривает 
обязанность осужденного участвовать в 
воспитательных мероприятиях, если это 
предусмотрено распорядком дня испра-
вительного учреждения. В свою очередь 
приказ Минюста России от 04.07.2022  
№ 110 «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы, 
Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и Правил внутрен-
него распорядка исправительных центров 
уголовно-исполнительной системы», а 
в частности приложение № 10 содержит 
примерный распорядок дня осужденных к 
лишению свободы, в котором присутствует 
такой элемент распорядка дня как «Воспи-
тательные мероприятия – до 1 часа». 

Закрепление такой обязанности 
подчеркивает императивный характер 
воспитательной работы: уклонение от ме-
роприятий не допускается, они являются 
органической частью режима отбывания 
наказания.

Статья 110 УИК РФ раскрывает ос-
новные формы и методы воспитательной 
работы. В ней указано, что воспитательная 
работа осуществляется через нравствен-
ное, правовое, трудовое, физическое и иное 
воспитание осужденных, проводимое как 
индивидуально, так и в групповых и мас-
совых формах. Кроме того, наименование 
и содержание форм и направлений воспи-
тательной работы отражено в приказе Ми-
нюста России от 29 ноября 2023 г. № 350, 
который расширяет перечень направлений 
воспитательной работы, делает его исчер-
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пывающим и раскрывает содержание форм 
воспитательной работы.

Также закон устанавливает, что при 
организации воспитательных мероприятий 
учитываются вид исправительного учреж-
дения, срок наказания и условия содержа-
ния осужденного, что позволяет диффе-
ренцировать воздействие в зависимости от 
обстановки. Статья 110 предусматривает 
возможность создания материально-тех-
нической базы для проведения воспита-
тельной работы – то есть специальные по-
мещения, наглядные пособия, литература, 
спортивный инвентарь и пр., необходимые 
для воспитательных целей. Важнейшим 
инструментом воспитательного воздей-
ствия, закрепленным в законе, выступает 
система поощрений и взысканий: в статьях 
115-118 УИК РФ перечислены меры поощ-
рения осужденных за положительное пове-
дение и меры дисциплинарного взыскания 
за нарушения.

Эти нормы придают воспитательной 
работе «рычаги» воздействия, стимулируя 
правопослушное поведение через возна-
граждение и пресечение противоправного 
поведения через наказание внутри режим-
ных требований.

Помимо специальных норм, непо-
средственно посвященных воспитатель-
ной работе, множество других норм УИК 
РФ создают правовые условия и пределы 
для ее осуществления. Так, установление 
одного исправительного учреждения для 
отбывания всего срока наказания (ст. 81  
УИК РФ) обеспечивает непрерывность 
воспитательного воздействия на осужден-
ного и планомерность работы с ним в дол-
госрочной перспективе.

Разделение условий отбывания на-
казания на общие, облегченные и строгие 
(ст. 87 УИК РФ), а также возможность 
перевода осужденных из одних условий 
содержания в другие в зависимости от их 
поведения (ст. 120, 122, 124 УИК РФ) вы-
ступают в качестве дополнительного ин-
струмента воспитательного воздействия. 
Соблюдение установленных правил, про-

явление положительной инициативы и 
участие в воспитательных мероприятиях 
могут повлечь улучшение условий отбыва-
ния наказания, тогда как дисциплинарные 
нарушения – их ужесточение.

Кроме того, законодатель опреде-
ляет пределы осуществления воспитатель-
ного воздействия, устанавливая, что оно 
должно осуществляться на законной осно-
ве, с соблюдением принципов гуманизма, 
справедливости, дифференцированного 
подхода, а также с учетом индивидуальных 
особенностей осужденных (ст. 8 УИК РФ). 

Все эти положения в совокупности 
демонстрируют, что воспитательная работа 
вплетена в ткань правового регулирования 
исполнения наказания, пронизывает раз-
личные аспекты режима содержания осу-
жденных.

Важно отметить, что хотя воспита-
тельная работа и регламентирована зако-
ном, она не исчерпывается формальными 
предписаниями. Уголовно-исполнительное 
законодательство определяет лишь общие 
задачи, основные формы и порядок орга-
низации воспитательной работы, оставляя 
широкий простор для творческой инициа-
тивы работников исправительных учреж-
дений.

Это связано с тем, что воспитание 
по своей природе – категория больше педа-
гогическая, чем юридическая. Невозможно 
в законе предусмотреть абсолютно все ме-
тоды психологического и педагогического 
воздействия на личность. 

А. А. Ложкина справедливо замеча-
ет, что воспитательная работа с осужден-
ными представляет собой психолого-пе-
дагогическую деятельность персонала 
ИУ, поэтому закон не регламентирует всех 
аспектов этой деятельности [3].

Закон устанавливает рамки (цели, 
общие принципы, недопустимые границы), 
а внутри этих рамок сотрудники учрежде-
ний обладают определенной свободой в 
выборе конкретных приемов и методов 
воспитания, исходя из рекомендаций пе-
дагогики и психологии, индивидуальных 
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особенностей осужденных и текущей си-
туации.

Конечно, такая свобода не безгра-
нична: любые применяемые меры должны 
соответствовать закону. Тем не менее, по-
добная гибкость позволяет сделать воспи-
тательную работу более адресной и эффек-
тивной.

Специально-правовой характер вос-
питательной работы проявляется и в том, 
что она институционализирована в струк-
туре уголовно-исполнительной системы. 
В каждом исправительном учреждении 
функционируют подразделения по вос-
питательной работе, на должностных лиц 
формально возложены обязанности по вос-
питательной работе с осужденными к ли-
шению свободы.

Правовой статус этих подразделе-
ний и сотрудников определяется подзакон-
ными актами Минюста и ФСИН России. 
До недавнего времени основными регла-
ментирующими документами в данной 
сфере были приказ Минюста России от 
30.12.2005 № 259 «Об утверждении Поло-
жения об отряде осужденных исправитель-
ного учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний» и приказ Минюста 
России от 21.06.2005 № 91 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации воспита-
тельной работы с осужденными в воспи-
тательных колониях Федеральной службы 
исполнения наказаний».

В этих приказах содержались под-
робные инструкции, охватывающие плани-
рование воспитательной работы, порядок 
проведения мероприятий, ведение доку-
ментации, участие представителей обще-
ственных организаций, церкви и пр. В 2023 
году в связи с реформированием УИС и 
введением пробации произошла крупная 
перестройка нормативной базы: приказы 
Минюста России № 259 от 30.12.2005 и  
№ 91 21.06.2005 года утратили силу, а вза-
мен издан новый приказ Минюста России 
№ 350 от 29.11.2023.

Указанным приказом утверждена 
актуальная Инструкция по организации 

воспитательной работы с осужденными, 
унифицированная для современных усло-
вий. Новая Инструкция учитывает созда-
ние службы пробации и обеспечивает еди-
ные подходы к воспитательной работе как 
с находящимися в колониях, так и с состоя-
щими на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях (для осужденных без изоляции 
от общества).

Анализ положений Федерального 
закона № 10-ФЗ от 06.02.2023 и приказа 
Минюста России № 350 от 29.11.2023 по-
казывает, что воспитательная работа про-
возглашается одним из важнейших средств 
достижения целей пробации – ресоциали-
зации, социальной адаптации и реабилита-
ции осужденных наряду с мерами социаль-
ной поддержки.

Тем самым российский законода-
тель подтвердил устойчивую значимость 
воспитательной работы и расширил сфе-
ру ее применения: теперь она официально 
осуществляется не только в стенах испра-
вительных учреждений, но и распростра-
няется на лиц, освободившихся от отбыва-
ния наказания и пребывающих в обществе.

Такой подход, как отмечает  
С. М. Савушкин, отвечает актуальной по-
требности в обеспечении правомерного и 
социально ориентированного исполнения 
наказания, в котором приоритет должен 
отдаваться не изоляции, а формированию у 
осужденного предпосылок для социальной 
адаптации [6].

П. В. Тепляшин отмечает, что сред-
ства исправления осужденных (включая 
воспитательную работу) образуют само-
стоятельные субинституты внутри от-
расли уголовно-исполнительного права. 
Юридическая природа субинститута вос-
питательной работы характеризуется как 
комплексная и междисциплинарная: он 
имеет публично-правовой процедурный 
характер, действует постоянно в процессе 
исполнения наказания, нормы этого субин-
ститута содержатся в различных правовых 
актах и носят императивный характер [7].

Соответственно, совокупность пра-
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вовых норм разного уровня, регулирую-
щих воспитательную работу, позволяет 
говорить о существовании особого подин-
ститута (субинститута) уголовно-исполни-
тельного права, ядро которого составляют 
нормы о воспитательной работе с осужден-
ными.

Действительно, нормы, прямо или 
косвенно регламентирующие воспита-
тельную работу, можно найти не только  
в УИК РФ и приказах Минюста, но и в 
уголовном законе (целевые положения 
о исправлении), в подзаконных актах  
ФСИН России (методические рекомен-
дации, приказы по отдельным аспектам 
воспитательной работы), а также в ведом-
ственных планах и концепциях. Все они в 
совокупности определяют правовое про-
странство, внутри которого реализуется 
воспитательная функция наказания.

Специально-правовая обусловлен-
ность воспитательной работы проявляется 
и через влияние концептуальных стратеги-
ческих документов. 

В Концепции акцентируется вни-
мание на необходимости активизации уча-
стия институтов гражданского общества в 
процессе исправления осужденных, уси-
ления взаимодействия с религиозными 
объединениями в целях осуществления 
духовно-нравственного воспитания, а так-
же развития комплекса социально-реаби-
литационных мероприятий, направленных 
на подготовку осужденных к правопо-
слушной жизни после освобождения. Это 
способствует повышению эффективности 
воспитательного воздействия, обеспечивая 
формирование устойчивых поведенческих 
установок, соответствующих требованиям 
законопослушного поведения, и, как след-
ствие, предупреждению рецидивной пре-
ступности. 

Подводя итог, можно констатиро-
вать: современная воспитательная работа 
с осужденными к лишению свободы имеет 
прочную специально-правовую обуслов-
ленность. Она предопределена целью уго-
ловного наказания и уголовно – исполни-

тельного законодательства – исправлением 
осужденного – и поддержана системой 
правовых норм, устанавливающих ее за-
дачи, организационные формы и допусти-
мые пределы. Воспитательная работа ин-
ституционально встроена в деятельность 
уголовно-исполнительной системы, а ее 
развитие и совершенствование являются 
частью государственной политики в сфере 
исполнения наказаний.

Воспитательная работа с осужден-
ными к лишению свободы представляет 
собой комплексную деятельность, сочета-
ющую педагогические методы и правовые 
механизмы воздействия на личность. Она 
направлена на формирование устойчивых 
законопослушных установок и основывает-
ся на нормах уголовного, уголовно-испол-
нительного и смежного законодательства. 
Специально-правовая обусловленность 
данной деятельности выражается в ее це-
левой направленности на исправление 
осужденных и предупреждение рецидива, 
а также в нормативном закреплении в ка-
честве обязательного элемента исполнения 
наказания.

Анализ норм УИК РФ и подза-
конных актов показал, что государство 
устанавливает стратегические ориентиры 
воспитательной работы, одновременно 
предоставляя учреждениям достаточную 
свободу в выборе конкретных методов воз-
действия в рамках закона.

Такой подход оправдан, учитывая 
творческий и индивидуальный характер 
воспитательной деятельности. 

Последние реформы (введение 
пробации, обновление нормативной базы 
Минюста) свидетельствуют о стремлении 
адаптировать институт воспитательной 
работы к современным условиям. Расши-
ряется участие внешних субъектов – об-
щества и семьи – в процессе исправления 
осужденных. 

Таким образом, воспитательная ра-
бота с осужденными к лишению свободы 
является юридически обусловленным и ре-
гулируемым направлением деятельности, 
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М. Б. Глазков
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРОБАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ 

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Предметом исследования выступают отдельные положения пробационного 

и уголовно-исполнительного законодательства. Методология преимущественно 
охватывает метод правового моделирования, формально-логический и системно-
структурный анализ норм права, герменевтическое изучение юридических документов. 

1 © Глазков М.Б., 2025
            © Glazkov M.B., 2025
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Целевые ориентиры пробации, 
предусмотренные в Федеральном законе от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон о пробации) включают коррекцию 
социального поведения, ресоциализацию, 
социальную адаптацию и реабилитацию 
осужденных, а также превенцию рецидива 
преступлений.

Оказание содействия в рамках ме-
роприятий пробации лицам, осужденным 
к наказаниям без изоляции от общества, 

представляет собой комплексный процесс, 
требующий системного подхода к орга-
низации помощи как в период отбывания 
наказания, так и в постпенитенциарный 
период – после постановки осужденного 
на учет в УИИ. Эффективность данного 
процесса напрямую влияет не только на ин-
дивидуальное благополучие реабилитируе-
мых лиц, но и на общую криминогенную 
обстановку в обществе.

Отсутствие поддержки указанной 
категории осужденных создает существен-

В статье проанализированы положения Федерального закона от 06.02.2023  
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» и подзаконных нормативных актов, 
регулирующих основные направления работы по ресоциализации, социальной адаптации 
и социальной реабилитации осужденных, отбывающих наказания в виде обязательных 
и исправительных работ, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Автором 
выявлены некоторые проблемные вопросы, которые могут возникнуть при реализации 
указанных нормативных актов, предложены возможные пути их решения. 

Область применения результатов ориентирована на оптимизацию правового 
регулирования реализации пробационных мероприятий в отношении осужденных к 
обязательным и исправительным работам.

Ключевые слова: пробация, исполнительная пробация, постпенитенциарная 
пробация, уголовно-исполнительная инспекция, наказания без изоляции от общества.

M. B. Glazkov

PROBLEMS OF THE APPLICATION 
OF EXECUTIVE AND POST-PENITENTIARY PROBATION 

IN RELATION TO THOSE SENTENCED TO COMPULSORY 
AND CORRECTIONAL LABOR

The subject of the study is certain provisions of probation and penal enforcement 
legislation. The methodology mainly covers the method of legal modeling, formal-logical 
and system-structural analysis of legal norms, hermeneutical study of legal documents. The 
article analyzes the provisions of Federal Law No. 10 dated 02.06.2023 «On Probation in the 
Russian Federation» and by-laws regulating the main areas of work on re-socialization, social 
adaptation and social rehabilitation of convicts serving sentences in the form of compulsory 
and correctional labor who find themselves in a difficult life situation. The author identifies 
some problematic issues that may arise during the implementation of these regulations, and 
suggests possible solutions.

The scope of the results is focused on optimizing the legal regulation of the implementation 
of probation measures in relation to those sentenced to compulsory and correctional labor.

Keywords: probation, executive probation, post-penitentiary probation, penal 
inspection, punishment without isolation from society.
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ные препятствия для их законопослушной 
жизни в обществе и повышает риск реци-
дивной преступности. В связи с этим воз-
никает объективная необходимость разра-
ботки и реализации специализированных 
программ, направленных на оказание ме-
роприятий пробации для данной категории 
граждан.

Исполнительная пробация нача-
ла функционировать с 1 января 2024 года, 
после вступления в законную силу Фе-
дерального закона о пробации. Порядок 
оказания мер пробации определен прика-
зом Минюста России от 29.11.2023 № 350  
«О ресоциализации, социальной адапта-
ции и социальной реабилитации лиц, в от-
ношении которых применяется пробация 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Рос-
сийской Федерации»» (далее – приказ Ми-
нюста России № 350).

Для того чтобы оценить эффек-
тивность исполнительной пробации, 
можно рассмотреть статистические дан-
ные одного из территориальных органов  
ФСИН России. Так, например, в ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре за 2024 год по 
учетам прошло 8838 человек, в отношении 
которых могла быть реализована пробация. 
Положительные решения о реализации 
мероприятий исполнительной пробации 
приняты в отношении 315 осужденных – 
разработаны индивидуальные программы 
ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации. В отношении 
272 осужденных индивидуальные програм-
мы ресоциализации прекращены – в связи 
с окончанием мероприятий и по иным ос-
нованиям1.

Бесспорно, положительным резуль-
татом применения исполнительной проба-
ции по итогам 2024 года в указанном реги-
оне является низкий уровень преступности 
1 Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы : статисти-
ческий отчет ФСИН-УИИ за IV квартал 2024 г. / Сведения о деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций // АИС Статистика УИС ФСИН России (дата обращения: 26.05.2025).

среди данной категории лиц. Этот уровень 
более чем в пять раз ниже по сравнению с 
остальными осужденными, отбывающими 
наказания, не связанные с изоляцией от 
общества. Однако организацию исполни-
тельной пробации в полной мере нельзя 
оценить однозначно с точки зрения эффек-
тивности. Из 8838 лиц, прошедших по уче-
там уголовно-исполнительной инспекции 
(далее – УИИ), только 333 обратились за 
помощью в рамках программ исполнитель-
ной пробации.

Эти статистические данные показы-
вают, что в настоящее время исполнитель-
ная пробация не в полной мере нашла свою 
востребованность среди осужденных, со-
стоящих на учете в УИИ. Это происходит 
в том числе и по причине того, что неко-
торые положения закона о пробации имеют 
свои правоприменительные проблемы в от-
ношении осужденных к наказаниям в виде 
исправительных и обязательных работ. 

Индивидуальная программа меро-
приятий пробации формируется с учетом 
персональной нуждаемости осужденного 
и требует длительного временного периода 
для реализации. Отсюда возникает первый 
проблемный вопрос, связанный с получе-
нием помощи осужденным к наказаниям в 
виде обязательных и исправительных ра-
бот. 

Временные характеристики реали-
зации процедуры, определенные приказом 
Минюста России № 350 составляют до 
двух месяцев. Сотрудник УИИ оценивает 
нуждаемость в течение 30 дней и выносит 
постановление о целесообразности оказа-
ния содействия не позднее 3 рабочих дней. 
Индивидуальная программа подготавлива-
ется в течение 10 рабочих дней, а ее копия 
направляется в соответствующие органы и 
организации в течение 3 рабочих дней по-
сле утверждения. 

М. В. Максименко верно, отмече-
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но, что сроки рассмотрения запросов, на-
правленных для подготовки индивидуаль-
ной программы, в Федеральном законе о 
пробации не установлены. [2, с. 157]. По-
этому необходимо учитывать сроки полу-
чения ответов от государственных орга-
нов. Например, срок ответа на запросы, 
согласно части 6 статьи 18 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления», составляет  
те же 30 дней [6, с. 208].

Принимая во внимание, что срок 
осуществления исполнительной пробации, 
предусмотренный в части 2 статьи 12 Феде-
рального закона о пробации, не может пре-
вышать срок отбывания наказания, возни-
кает ситуация, при которой осужденный к 
наказанию в виде обязательных или испра-
вительных работ может вообще не успеть 
выполнять мероприятия, предусмотрен-
ные индивидуальной программой, либо не 
успеть их даже начать. При отбывании на-
казания в виде обязательных работ, средняя 
продолжительность которых составляет 
200 часов, при условии ежедневной отра-
ботки 4 часов и пятидневной рабочей не-
дели, период нахождения на учете в УИИ 
составляет около 70 дней. Срок наказания 
в виде исправительных работ, согласно ча-
сти 2 статьи 50 УК РФ составляет от двух 
месяцев до 2 лет. В течение указанного 
времени осуждённый должен выполнять 
мероприятия, предусмотренные индивиду-
альной программой пробации. Для более 
эффективного выполнения мероприятий 
исполнительной пробации необходимо 
учитывать индивидуальные особенности 
каждого осуждённого и, при необходимо-
сти, корректировать сроки и содержание 
программ с учётом конкретных условий 
отбывания наказания.

Исходя из изложенного, положения 
приказа Минюста России № 350, касаю-
щиеся сроков ее исполнения, несправед-
ливы по отношению к данной категории 

осуждённых. Дело в том, что лица, совер-
шившие более тяжкие преступления, могут 
получать содействие в ресоциализации, со-
циальной адаптации и социальной реаби-
литации. А осужденные к малым срокам 
наказаний в виде обязательных или испра-
вительных работ такой возможности лише-
ны. 

В случае обращения осужденных к 
малым срокам наказания труд сотрудни-
ков УИИ, затраченный на оказание содей-
ствия, оказывается фактически безрезуль-
татным. Запланированные мероприятия не 
могут быть выполнены в столь короткие 
сроки. При этом отказ в приеме заявле-
ния от клиента пробации будет незакон-
ным. Оказание помощи таким осужденным 
возможно в рамках социальной помощи, 
предоставляемой согласно методическим 
рекомендациям по предупреждению со-
вершения новых преступлений среди 
лиц, состоящих на учете в УИИ, и учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде 
принудительных работ, утвержденных 
указанием ФСИН России от 30.06.2023  
№ исх-04-53807. Данная помощь будет 
оказана подразделением УИИ, однако в 
данном случае она не будет носить ком-
плексный характер, так как нормы Закона 
о пробации на осужденных распространя-
ются не будут.

Касательно постпенитенциарной 
пробации, указанной проблемы нет. В ча-
сти 2 статьи 20 Федерального закона о про-
бации установлено, что срок ее осущест-
вления не может превышать одного года со 
дня начала реализации мероприятий. 

Поэтому именно при реализации 
определенных полномочий исполнитель-
ной пробации возникает вопрос о доста-
точности срока отбывания наказания для 
оказания необходимой помощи. Например, 
для восстановления социальных связей 
подразделению УИИ может потребоваться 
время, чтобы связаться с родственниками 
и получить от них письменный ответ. Эта 
ситуация усугубляется тем, что для выпол-
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нения функций по восстановлению соци-
альных связей клиентов пробации может 
потребоваться розыск их родственников 
или других лиц. Однако, как верно указано 
А. С. Скороходовой, сотрудники УИИ не 
входят в число субъектов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность 
в соответствии с Федеральным законом от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». Следовательно, 
они не обладают необходимыми полномо-
чиями. [4, с. 143]. Таким образом, взаимо-
действие с оперативными подразделениями 
увеличит срок оказания помощи, который, 
скорее всего, закончится до достижения 
результатов мероприятий индивидуальной 
программы.

В практической деятельности может 
возникнуть ситуация, когда осужденный 
заболевает и длительное время находится 
на стационарном лечении. В этом случае 
важно понимать, что сроки пробации не 
приостанавливаются, и сложная жизненная 
ситуация осужденного вряд ли разрешится 
в период его нетрудоспособности.

Указанный проблемный вопрос мо-
жет быть разрешен путем внесения изме-
нений в часть 2 статьи 12 Федерального за-
кона о пробации. Необходимо рассмотреть 
возможность дополнения данной нормы 
положением о том, что срок исполнитель-
ной пробации может быть продлен руко-
водителем подразделения УИИ до полного 
выполнения индивидуальной программы, 
но не должен превышать 6 месяцев. Та-
кой срок представляется достаточным для 
завершения всех запланированных меро-
приятий и обеспечения эффективной ре-
социализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации осужденных. 
Это позволит: завершить все мероприя-
тия, предусмотренные индивидуальной 
программой; обеспечить надлежащий кон-
троль со стороны УИИ; своевременно скор-
ректировать индивидуальную программу в 
случае необходимости.

Возможно предусмотреть и воз-

можность продления срока исполнитель-
ной пробации свыше установленного 
лимита в 6 месяцев только при наличии 
исключительных обстоятельств и долж-
ной обоснованности соответствующими 
документами. Например, Е. В. Иванова  
и М. С. Михайлова в своем исследовании 
приводят ситуацию, когда осужденный с 
психическим расстройством может нахо-
диться на длительном лечении в специали-
зированном учреждении [1, с. 90].

При составлении индивидуальной 
программы ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации 
необходимо учитывать специфику отбы-
вания обязательных и исправительных 
работ. У таких клиентов пробации могут 
возникнуть сложности с выполнением ме-
роприятий в связи с занятостью на работе. 
Возникает вопрос: может ли осужденный 
покидать место отбывания наказания, если 
это необходимо для выполнения мероприя-
тий индивидуальной программы? Посколь-
ку нормы Федерального закона о пробации 
и подзаконных актов не предусматривают 
таких действий, подобное поведение мо-
жет быть расценено  как нарушение: п. «а» 
ст.30 УИК РФ, особенно если осужденный 
отрабатывает минимальное количество ча-
сов, предусмотренное законом (12 часов в 
неделю); п. «г» ч. 1 ст. 46 УИК РФ (про-
гул), в случае отбывания наказания в виде 
исправительных работ. 

Конечно, указанные вопросы можно 
решить непосредственно с работодателем, 
например, предоставив осужденному от-
пуск без сохранения заработной платы. Од-
нако здесь возникает ряд сложностей. Не 
каждый работодатель будет готов на такой 
шаг, ведь работник будет отсутствовать на 
рабочем месте вопреки его интересам, для 
исполнения мероприятий пробации. В слу-
чае отказа работодателя возникает сложная 
ситуация для осужденного, который оказы-
вается перед выбором: нарушить порядок 
и условия исполнения наказания или про-
пускать мероприятия, предусмотренные 
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индивидуальной программой. В обоих слу-
чаях это приведет к негативным послед-
ствиям. Кроме того, работник сам может не 
желать исполнять указанные мероприятия, 
теряя денежные средства.

П. В. Тепляшин верно отметил, что 
приказ Минюста России № 350 в приложе-
нии № 1 содержит императивный запрет 
повторного применения исполнительной 
пробации без учета оснований, имеющих 
уважительный или неуважительный харак-
тер, для ее невыполнения [5, с. 10]. Таким 
образом повторные мероприятия по оказы-
ванию содействия в рамках ресоциализа-
ции, социальной адаптации и социальной 
реабилитации будут недоступны. 

Н. В. Ольховик, рассматривая ука-
занный проблемный вопрос, считает, что 
следует установить возможность повтор-
ного применения пробации по истечении 
определенного срока, а также предусмот-
реть возможность применения исполни-
тельной и постпенитенциарной пробации 
повторно при возникновении у лица дру-
гого вида нуждаемости после завершения 
соответствующего вида пробации [3, с. 51]. 
Указанный вопрос в настоящее время не 
разрешен, поэтому осуждённому придется 
искать компромиссные решения, которые 
бы учитывали интересы работодателя, кон-
тролирующего органа и субъектов проба-
ции. 

Осужденные к наказанию в виде 
обязательных или исправительных работ 
могут столкнуться и с иными сложностями 
при исполнении мероприятий пробации. 
Например, проживающим за пределами 
административного центра осужденным 
может быть затруднительно участвовать в 
длительных или неоднократных меропри-
ятиях по оказанию психологической или 
иной консультационной помощи. Для этого 
им необходимо являться в учреждение или 
государственный орган в назначенное вре-
мя. Существует высокая вероятность, что 
после отбывания наказания осужденный не 
сможет своевременно добраться до адми-

нистративного центра, что снова ставит его 
перед выбором между выполнением меро-
приятий и нарушением порядка отбывания 
наказания. 

Необходимо учитывать, что для по-
лучения качественной психологической 
помощи может потребоваться не одна кон-
сультация психолога, а целый курс. Одним 
из возможных решений данной проблемы 
может быть оказание помощи посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Однако далеко не все 
организации могут предоставлять дистан-
ционную помощь, а у осужденных может 
не быть необходимых средств и техниче-
ских возможностей для получения такой 
помощи в дистанционном формате. Кроме 
того, психологическая и консультационная 
помощь значительно эффективнее в очном 
формате, поскольку позволяет не только 
поддержку, но и практическую помощь.

Для решения вопроса, связанного 
с осужденными, отбывающими наказание 
в виде обязательных работ, можно рас-
смотреть внесение изменений в статью 30 
УИК РФ. Согласно текущей норме, осу-
жденный имеет возможность не выходить 
на обязательные работы два раза в течение 
календарного месяца без каких-либо по-
следствий. Для повышения эффективности 
можно предложить изложить ее следую-
щим образом: в случае добросовестного 
выполнения осужденным обязательных ра-
бот в течение календарного месяца без на-
рушений, по согласованию с организацией, 
где он отбывает наказания, и УИИ, в каче-
стве поощрения, ему может быть предо-
ставлено до двух дней отдыха. Если этих 
дней недостаточно для решения личных 
вопросов, при наличии уважительных при-
чин, их количество может быть увеличено 
до 7 дней. В это время осужденный сможет 
решать свои бытовые проблемы и выпол-
нять мероприятия, предусмотренные инди-
видуальной программой пробации. 

Что касается осужденных к испра-
вительным работам, целесообразно рас-
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смотреть возможность включения в Фе-
деральный закон о пробации положений, 
предусматривающих основания для осво-
бождения от работы с целью выполнения 
мероприятий индивидуальной программы. 
При этом необходимо учитывать, что ре-
ализация мероприятий индивидуальной 
программы должна быть согласована с 
графиком работы осужденного и не долж-
на препятствовать отбыванию наказания 
и должному исполнению своих трудовых 
обязанностей.

Возможные пути решения указан-
ных проблемных вопросов могут включать: 

- предварительное согласование 
графика мероприятий с работодателем или 
организацией, в которой осужденный от-
бывает наказание;

- включение обязанности клиентов 
пробации предоставлять документы, под-
тверждающие необходимость отсутствия 
на рабочем месте для выполнения меро-
приятий пробации; 

- разработку механизма взаимодей-
ствия между работодателем и субъектами 
пробации через участие УИИ для поиска 
оптимального решения, которое устроит 
обе стороны. 

Также, целесообразно отразить этот 
момент в приказе Минюста России №350, 
чтобы обеспечить единообразие подходов 
и закрепить обязанность всех участников 
этого процесса. Это может включать: 

- разработку формы документов, 
подтверждающих отсутствие на работе;

- определение порядка согласования 
отсутствия с работодателем; 

- установление ответственности 
сторон за несоблюдением указанных дого-
воренностей;

- обеспечение контроля УИИ за 
соблюдением трудовой дисциплины осу-
жденными. 

Можно предусмотреть и иной под-
ход для решения указанных практических 

проблемных вопросов. А именно, если 
клиент пробации не успел выполнить все 
мероприятия, предусмотренные исполни-
тельной пробацией, возможность реали-
зовать в отношении указанного лица поло-
жения постпенитенциарной пробации до 
завершения всех запланированных меро-
приятий. Такой подход имеет ряд преиму-
ществ: 

1) Простота реализации на практи-
ке: он не требует значительных изменений 
в существующие нормы и процедуры;

2) Оптимизация документооборота: 
данный подход не увеличивает объем до-
кументации взаимодействующих сторон, 
так как не требуюет дополнительных со-
гласований между УИИ, организацией, где 
отбывает наказание осужденный, и самим 
осужденным;

3) Снижение нагрузки на осужден-
ного: данный подход уменьшает количе-
ство действий, которые необходимо выпол-
нить осужденному;

4) Непрерывное исполнение ме-
роприятий: позволяет без перерывов ис-
полнять мероприятия, запланированные 
индивидуальным планом, не дожидаясь 
продления сроков и результатов взаимо-
действия участников процесса реализации 
пробационных мер, что способствует более 
успешной ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации;

Любой из указанных подходов по-
зволил бы минимизировать возникающие 
вышеуказанные проблемные ситуации и 
обеспечить эффективное исполнение ме-
роприятий пробации без ущерба для трудо-
вой деятельности осужденного. Учитывая 
вышеизложенное, полагаем, что решение 
указанных проблемных вопросов и вне-
сение предложенных изменений в норма-
тивные акты плодотворно повлияют на 
дальнейшую практику применения испол-
нительной и постпенитенциарной проба-
ции в Российской Федерации.
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УДК 343.8

Ю. А. Головастова, А. Н. Гордополов1

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В статье рассматривается порядок назначения и исполнения принудительных 
мер воспитательного характера, предусмотренных ст. 90 и 92 УК РФ в отношении 
несовершеннолетних. Авторы обращают внимание на сложную правовую природу 
указанных принудительных мер, несовершенство нормативного регулирования, 
приводящих к неэффективности применения их на практике.  

Особое внимание в статье уделяется проблеме помещения несовершеннолетних 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Представлен 
подробный анализ исследуемой меры с учетом доктринального и нормативного подхода, 
где выделен ее многослойный характер: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, 
административно-правовой. Авторами проанализированы теоретические и 
практические вопросы преодоления пробелов в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве. В работе предложены изменения сущности принудительной меры 
воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

Цель исследования – определить общие и специальные проблемы нормативного 
и правоприменительного характера, возникающие в сфере назначения и исполнения 
принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних 
на современном этапе правового регулирования. 

Задачи исследования: оценка действующего уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, регулирующего исследуемую сферу правового регулирования; 
разработка предложений по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства.

В процессе исследования использованы общие и специальные методы научного 
познания: диалектический, формально-логический, функциональный, системно-
структурный, сравнительно-правовой. 

Ключевые слова: принудительная мера воспитательного воздействия, наказание, 
несовершеннолетний, уголовная ответственность, осужденный.

Yu. А. Golovastova, A. N. Gordopolov

ON THE ISSUE OF THE APPOINTMENT AND EXECUTION 
OF COMPULSORY EDUCATIONAL MEASURES AGAINST MINORS

The article discusses the procedure for the appointment and execution of compulsory 
educational measures provided for in Articles 90 and 92 of the Criminal Code of the Russian 
Federation in relation to minors. The authors draw attention to the complex legal nature of 
these coercive measures, the imperfection of regulatory regulation, leading to the inefficiency 
1 © Головастова Ю.А., Гордополов А.Н., 2025
            © Golovastova Yu.А., Gordopolov A.N., 2025
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of their application in practice. 
The article pays special attention to the problem of placing minors in a special educational 

institution of a closed type. A detailed analysis of the measure under study is presented, taking 
into account the doctrinal and normative approach, where its multilayered nature is highlighted: 
criminal law, criminal procedure, administrative law. The authors analyzed the theoretical and 
practical issues of overcoming gaps in criminal and penal enforcement legislation. The paper 
proposes changes to the essence of the compulsory measure of educational influence provided 
for in Part 2 of art. 92 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

The purpose of the study is to identify general and special problems of a regulatory 
and law enforcement nature that arise in the field of prescribing and executing compulsory 
measures of educational influence on minors at the current stage of legal regulation. 

The objectives of the study are to evaluate the current criminal and penal enforcement 
legislation regulating the field of legal regulation under study; to develop proposals for 
improving the current criminal and penal enforcement legislation. 

In the course of the research, general and special methods of scientific cognition were 
used: dialectical, formal-logical, functional, systemic-structural, comparative-legal.

Keywords: compulsory measure of educational influence, punishment, minor, criminal 
liability, convicted.

На сегодняшний день принудитель-
ные меры воспитательного воздействия 
применяются к несовершеннолетним, с 
одной стороны, вне сферы уголовно-пра-
вовых отношений, когда они освобожда-
ются от уголовной ответственности (ст. 90  
УК РФ), а, с другой стороны, в качестве 
меры уголовной ответственности при ос-
вобождении от наказания (ч. 1 и 2 ст. 92  
УК РФ). 

Пристального внимания требует 
проблема правового статуса несовершен-
нолетних, в отношении которых применя-
ются принудительные меры воспитатель-
ного воздействия. Их правовая природа 
крайне противоречива, носит многосто-
ронний характер. Так, в ч. 2 ст. 90 УК РФ 
законодателем закреплены меры, которые 
могут быть применены при освобожде-
нии несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности. Полагаем, что при осво-
бождении несовершеннолетнего от уголов-
ной ответственности, уголовно-правовые 
отношения прекращаются. Кроме того, 
следует признать, что в рамках предме-
та уголовно-исполнительного права не 
должны рассматриваться отношения по 

применению принудительных мер воспи-
тательного воздействия, назначаемых не-
совершеннолетнему, освобождаемому от 
уголовной ответственности. Во-первых, 
несовершеннолетние лица освобождают-
ся от уголовной ответственности, будучи, 
не выступая осужденными – носителями 
прав, законных интересов и обязанностей 
в уголовно-исполнительных правоотно-
шениях. Во-вторых, в данном случае речь 
идет о поощрительной мере уголовно-пра-
вового характера, при реализации которой 
прекращаются даже уголовно-правовые от-
ношения. Поведение данного субъекта ста-
новится предметом социально-правовой 
опеки [2, с. 56-59; 3, с. 81]. 

Получается, что на сегодняшний 
день порядок исполнения принудительных 
мер воспитательного воздействия, закре-
пленных в ч. 2 ст. 90 УК РФ, фактически 
не определен законодателем. И здесь воз-
никает вопрос о том, должны ли норматив-
ные положения УИК РФ регламентировать 
отмеченную разновидность принудитель-
ных мер в отношении несовершеннолет-
них. Мы исходим из того, что освобожде-
ние несовершеннолетнего от уголовной 



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России       № 2 (24) 2025

44

ответственности путем применения к нему 
принудительных мер воспитательного воз-
действия не превращает его в осужденно-
го, следовательно, возникающие правоот-
ношения между ним и государством в лице 
компетентных органов, не входят в пред-
мет уголовно-исполнительного права. В 
юридической литературе позиции ученых 
на этот счет разнятся: одни ученые пола-
гают, что порядок их исполнения должен 
закрепляться в УИК РФ [4, с. 11-14; 7, с. 
12], другие уверены, что это прерогатива 
специального федерального закона [1, с. 
126]. 

С нашей точки зрения, теоретиче-
ских препятствий к тому, чтобы регулиро-
вать вопросы исполнения принудительных 
мер воспитательного воздействия, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ, не существу-
ет. Их можно будет расположить в УИК РФ 
в силу межотраслевых родственных связей 
с институтом уголовной ответственности. 
Вместе с тем в этом случае, необходимо 
понимать, что в главе УИК РФ будут сосре-
доточены разноотраслевые нормы права. 
Уверены, что такое положение вещей будет 
требовать от правоприменителей правиль-
ного применения норм уголовно-исполни-
тельного законодательства, разграничения 
сфер правового регулирования.

Помимо всего прочего, статья 92 
УК РФ предусматривает в свою очередь 
два самостоятельных вида освобождения 
от наказания несовершеннолетнего и при-
менения к нему принудительных мер вос-
питательного характера. В первом случае 
несовершеннолетнего освобождают от 
уголовного наказания без его назначения, 
применяя к нему воспитательные меры, 
предусмотренные ст. 90 УК РФ. Во втором 
случае несовершеннолетнего признают ви-
новным в совершении преступления сред-
ней тяжести или тяжкого преступления, 
освобождают его от наказания, помещая 
его в специализированное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием. Сравниваемые 

разновидности принудительных мер вос-
питательного характера в отношении несо-
вершеннолетних имеют разные цели, зада-
чи, принципы правового регулирования, и 
лишь отчасти соприкасаются. 

Сложность правовой природы поме-
щения несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа объясняется не только сложной 
правовой природой, но и несовершенством 
законодательной конструкции ч. 2 ст. 92 
УК РФ. В ч. 2 ст. 92 УК РФ законодатель 
предоставляет суду возможность назна-
чить несовершеннолетнему особую меру 
принудительно-воспитательного характера 
путем помещения его в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого 
типа. При обсуждении правовой природы 
помещения несовершеннолетнего в специ-
ализированное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа возникает ряд 
закономерных вопросов, требующих вни-
мания и ответа на них: можно ли рассма-
тривать данную меру в качестве элемента 
содержания уголовной ответственности; 
существуют ли при этом охранительные 
уголовно-правовые; является ли такой не-
совершеннолетний осужденным. 

Зададимся вопросом: какие требо-
вания законодатель предъявляет к несовер-
шеннолетнему лицу, которому могут быть 
назначены принудительные меры воспи-
тательного характера в порядке ч. 2 ст. 92  
УК РФ? Это лица, достигшие 16 лет, совер-
шившие преступления средней тяжести и 
тяжкие преступления, которым гипотети-
чески, исходя из тяжести содеянного мо-
жет быть назначено лишение свободы как 
вид уголовного наказания. Такой вывод 
вытекает из уяснения ч. 2 ст. 92 УК РФ. Из 
системы субъектов «выпадают» несовер-
шеннолетние, впервые совершившие пре-
ступление средней тяжести впервые, в воз-
расте до шестнадцати лет, что объясняется 
положением, предусмотренным ч. 6 ст. 88 
УК РФ [6, с. 214].

В юридической литературе присут-
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ствует позиция, в соответствии с которой 
рассматриваемая мера воспитательного 
воздействия признается мерой, замещаю-
щей лишение свободы. В частности, это 
свойство подчеркивает Е. В. Поводова, 
отмечая, что ее применение в качестве за-
меняющего лишение свободы позволит 
реализовать меры ответственности без на-
рушения целостной структуры уголовного 
законодательства [7, с. 30]. 

Схожей точки зрения придержи-
вается Т. Г. Понятовская. Она признает за 
данной мерой статус специального вида 
лишения свободы для несовершеннолет-
них, и ратует за внесение изменений в ст. 44  
УК РФ, тем самым рассматривая ее в каче-
стве вида наказания [8, с. 80, 84]. 

Действительно, как справедливо 
отмечала М. М. Коблева, такой подход ра-
нее просматривался во втором абз. п. 35 в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 1 от 01.02.2011 года «О судебной 
практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних», поскольку суд освобо-
ждал несовершеннолетнего от наказания, 
направляя его в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием [5, с. 91]. 
Примечательно то, что в акте судебного 
толкования было предусмотрено, что такое 
решение принимается в порядке замены 
назначенного несовершеннолетнему осу-
жденному лишения свободы другим видом 
наказания. 

Вместе с тем, Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.10.2021 
года № 32 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным 
делам» в указанный абзац были внесены 
изменения, в соответствии с которыми стал 
очевиден тот факт, что за данной мерой 
признан особый самостоятельный статус. 
Получается, что Верховный Суд РФ в своем 
официальном толковании разъяснил, что 

назначение и применение к несовершенно-
летним указанной меры не рассматривает-
ся в качестве замещающей меры лишению 
свободы. В связи с чем, высший судебный 
орган отказался рассматривать помещение 
несовершеннолетнего в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого 
типа в качестве специального вида лише-
ния свободы, его замещающего. 

Но, суть рассматриваемой меры, на 
наш взгляд, лежит в плоскости более глу-
бокой проблемы, – реализации уголовной 
ответственности. Ключ к ответу на данный 
вопрос заключается в том, чтобы устано-
вить, действуют ли карательные элементы 
при реализации данной самостоятельной 
меры, применяемой к несовершеннолет-
ним. Действительно, помещение несовер-
шеннолетнего осужденного на основании 
ч. 2 ст. 92 УК РФ в специальные закрытые 
учебно-воспитательные учреждения имеет 
определенное сходство с лишением свобо-
ды. Особый специфический характер рас-
сматриваемой меры определяется также 
тем, что она применяется к несовершенно-
летнему в целях его исправления, нужда-
ющемуся в особых условиях воспитания, 
специальном педагогическом подходе. 

В этой связи следует понимать, что 
в таких учреждениях должна действовать 
система средств исправления в отноше-
нии несовершеннолетнего. Помещение 
несовершеннолетнего в специальное вос-
питательное учреждение закрытого типа 
сочетает в себе как элементы правоограни-
чений, так и средств исправления. Таким 
образом, несовершеннолетний фактически 
находится в изоляции от общества, пребы-
вая в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа.

С одной стороны, в юридической 
литературе верно и обоснованно указыва-
ется о том, что рассматриваемая мера пред-
ставляет собой определенную композицию, 
состоящую из воспитательных, психоло-
гических и принудительных элементов, 
реализуемых в отношении несовершен-
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нолетних. С другой стороны, помещение 
несовершеннолетнего в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрыто-
го типа, будучи самостоятельной уголов-
но-правовой мерой воздействия, в отличие 
от условного осуждения, отсрочки отбыва-
ния наказания, не вызывает состояния су-
димости. 

Указанное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что по своей сущности 
рассматриваемая уголовно-правовая мера 
не тождественна ни лишению свободы, ни 
иным мерам уголовно-правового характе-
ра, исполнение которых предполагается в 
рамках уголовно-исполнительных отно-
шений. Более того, отсутствие правовых 
последствий в виде судимости ставит под 
сомнение существование самого стату-
са осужденного за несовершеннолетним. 
Складывается парадоксальная ситуация:  
несовершеннолетний фактически должен 
признаваться субъектом уголовной ответ-
ственности, исходя из правового анализа 
его статуса как субъекта кары и субъек-
та средств исправления, но нормативно  
по ч. 2 ст. 86 УК РФ к нему не относится. 

Рассмотренные пробелы являются 
результатом неопределенности законодате-
ля относительно правовой природы поме-
щения несовершеннолетнего в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа. Следовательно, он нахо-
дится вне зоны действия уголовно-испол-
нительных отношений, не обладает полно-
ценным статусом осужденного.

Противоречия законодательной кон-
струкции сказанным не ограничиваются. 
Так, с одной стороны, нормативно допу-
скается продление срока пребывания несо-
вершеннолетнего в закрытом учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа 
при условии, что он нуждается в дальней-
шем исправлении и особом воспитании. 
С другой стороны, остается нерешенным 
вопрос об определении порядка отмены 
данной меры в случае ее неэффективности 
в отношении несовершеннолетнего. Нако-

нец, заслуживает внимания и то, что мера, 
предусмотренная ч. 2 ст. 92 УК РФ, носит 
безусловный характер, то есть не влечет 
для несовершеннолетнего юридических 
последствий в виде судимости. Кроме того, 
отсутствует механизм ее замены на реаль-
ное назначение наказания при условии, 
что несовершеннолетний систематически 
нарушает правила пребывания в специаль-
ном закрытом учебно-воспитательном уч-
реждении. 

Несомненно, что мера государ-
ственного принуждения, закрепленная в ч. 
2 ст. 92 УК РФ, отличается сложной пра-
вовой природой, осложненной законодате-
лем в последние годы. Что имеется в виду? 
Мы солидарны с мнением ученых, что на 
сегодняшний день данная мера включа-
ется в содержание уголовной ответствен-
ности. Нельзя исключать того факта, что 
при помещении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа реализация при-
меняемых правоограничений протекает 
в рамках уголовно-правовых отношений.  
Кроме того, порядок принятия решения об 
освобождении судом несовершеннолетне-
го от наказания и помещения в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа предусмотрен в ч. 2 ст. 432 
УПК РФ, что также подтверждает реализа-
цию уголовной ответственности на процес-
суальном уровне. Вместе с тем, процедура 
ее исполнения предусматривается в нор-
мативных положениях, предусмотренных 
не только в ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», но и главой 
31.3 КАС РФ «Производство по админи-
стративным делам, связанным с пребыва-
нием несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа». 

До сих пор процедура ее испол-
нения непонятна и пробельна. К чис-
лу нормативно-правовых актов, закре-
пляющих фрагментарно процедуру ее 
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исполнения, относится Федеральный закон  
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
глава 31.3 КАС РФ «Производство по адми-
нистративным делам, связанным с пребы-
ванием несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа». Касательно правового ре-
гулирования осуществления образователь-
ной, воспитательной и хозяйственно-эко-
номической деятельности специального 
учебно-воспитательного учреждения, они 
ранее были закреплены в Типовом поло-
жении о специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении для детей и подростков с 
девиантным поведением, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации. Вместе с тем, в 2014 году 
его признали утратившим силу, а новое 
принято не было. 

Вопросы пребывания несовершен-
нолетнего в специальном учреждении 
закрытого типа рассматривались судом 
с учетом действующих положений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 92 УК РФ. Суд при-
нимал решение о прекращении их приме-
нения до истечения срока, при условии, 
что несовершеннолетний не нуждался 
более в применении данной меры, либо 
если у него выявлялось заболевание, пре-
пятствующее его содержанию и обучению 
в указанном учреждении. Эти вопросы 
разрешались с учетом норм уголовного 
права, закрепленных в ч. 3 ст. 92 УК РФ. 
Вопросы восстановления срока пребыва-
ния несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа, пропущенного в результате 
уклонения его от пребывания в указанном 
учреждении, а также продления срока пре-
бывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа по истечении срока, 
установленного судом, в случае, если су-
дом признавалось, что несовершеннолет-
ний нуждался в дальнейшем применении 

данной меры, регулировались в ч. 4 ст. 92  
УК РФ. 

Вместе с тем законодательный под-
ход изменился. Примечательно то, что ука-
занные вопросы процедурного характера 
решаются сегодня с учетом положений, 
действующих в КАС РФ, отданы на откуп 
судей, специализирующихся на рассмотре-
нии дел, вытекающих из публично-право-
вых отношений. Здесь, конечно, просле-
живается то, что контроль за исполнением 
назначенной меры переносится из уголов-
но-правовой плоскости в административ-
но-правовую [6, с. 216]. Из этого следует 
вывод, что данная мера носит смешанный 
правовой характер, где выявляются «трех-
слойные правовые отношения: уголов-
но-правовые, уголовно-процессуальные и 
административно-правовые. Внесенные 
изменения вызвали недоумения и не спо-
собствуют ясности при применении дан-
ной меры в отношении несовершеннолет-
них. 

Профессор Т. Г. Понятовская, рас-
суждая о вопросах исполнения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, 
справедливо пишет: «Пробелы в законо-
дательном обеспечении порядка исполне-
ния принудительных мер воспитательного 
воздействия, с одной стороны, свидетель-
ствуют об отсутствии правовой культуры, 
что подрывает уважение к закону, правосу-
дию и власти. С другой стороны, человеку, 
подвергнутому принудительному воздей-
ствию, негде искать защиты, так как соблю-
дение его прав и законных интересов при 
применении принудительных мер воспи-
тательного воздействия не может гаранти-
ровать и прокурорский надзор. Как можно 
судить о законности в этом деле, если за-
конодательством не определен ни порядок 
исполнения мер принуждения, ни субъек-
ты, ни их полномочия…» [9, с. 75]. 

Учитывая сложность правовой при-
роды помещения несовершеннолетнего 
в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа и существу-
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ющие противоречия законодательной кон-
струкции, полагаем, что выход из ситуа-
ции возможен путем пересмотра ч. 2 ст. 92  
УК РФ. 

Предлагается предоставлять не-
совершеннолетнему, осужденному к ли-
шению свободы, отсрочку отбывания на-
казания путем помещения его в период 
испытательного срока в закрытое учеб-
но-воспитательное учреждение. В этом 
случае он будет обладать статусом осу-
жденного. Речь идет об условном непри-
менении в течение испытательного срока 
наказания в виде лишения свободы. 

Такой подход оправдан в правопри-
менительном аспекте, поскольку позволит 
решать вопросы об отмене принудитель-
ных мер воспитательного характера, при-
меняемых к несовершеннолетнему при ус-
ловии злостного нарушения им порядка и 
условий исполнения данной меры. В этом 

случае применение рассматриваемой меры 
путем отсрочки назначенного наказания в 
виде лишения свободы позволит расши-
рить предмет уголовно-исполнительного 
права и избежать имеющихся противоре-
чий. 

При таком подходе порядок испол-
нения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, являющихся формой 
реализации уголовной ответственности, 
путем помещения несовершеннолетне-
го в закрытое специализированное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого 
типа, должен найти отражение в нормах  
УИК РФ. 

В этом случае уместно предусмот-
реть главу, регламентирующую вопросы 
их исполнения, что будет способствовать 
эффективности достижения целей и задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительным 
правом. 
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Н. Н. Кутаков1

ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИИ ОСУЖДЕННЫХ 
В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: 

ВИКТИМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Статья посвящена анализу малоизученных в пенитенциарной науке 
виктимологических и психолого-педагогических мер профилактики агрессии осужденных 
в отношении сотрудников мест лишения свободы. Автор, основываясь на данных 
статистики, собственных эмпирических исследованиях и выводах ранее опубликованных 
научных работ, классифицирует рассматриваемые меры в зависимости от субъекта 
системы «сотрудник-осужденный», на который они направлены. В рамках авторской 
классификации подробно анализируется каждая из мер, а также указывается на 
вероятный положительный эффект от их применения в практической деятельности 
мест лишения свободы. В качестве основного вывода проведенного исследования можно 
выделить необходимость системного профилактического воздействия не только на 
осужденных, как вероятный источник агрессии, но и на сотрудников, как потенциальных 
катализаторов данной агрессии.

Ключевые слова: агрессия осужденных, места лишения свободы, виктимология, 
профилактика агрессия.

N. N. Kutakov

PREVENTION OF AGGRESSION 
OF CONVICTS AGAINST PRISON STAFF: 

VICTIMOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL MEASURES

The article is devoted to the analysis of victimological and psychological-pedagogical 
measures of preventing aggression of convicts towards employees of places of detention, which 
are poorly studied in penitentiary science. The author, based on statistical data, his own empirical 
research and conclusions of previously published scientific works, classifies the measures under 
consideration depending on the subject of the "employee-convict" system to whom they are 
directed. Within the framework of the author's classification, each of the measures is analyzed 
in detail, and the probable positive effect of their application in the practical activities of places 
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of detention is also indicated. As the main conclusion of the study, it is possible to highlight the 
need for a systemic preventive impact not only on convicts, as a probable source of aggression, 
but also on employees, as potential catalysts for this aggression.

Keywords: aggression of convicts, places of imprisonment, victimology, aggression 
prevention.

Агрессия лиц, отбывающих уго-
ловные наказания, в отношении персонала 
пенитенциарных учреждений как феномен 
исследуется учеными всего мира не первый 
десяток лет. Большая часть предлагаемых 
ими мер профилактики рассматриваемых 
негативных проявлений сконцентрирова-
но вокруг организационных (создание уч-
реждений с большей степенью изоляции 
осужденных, использовании в организации 
режима и надзора современных инженер-
но-технических средств) и правовых мер 
(ужесточение ответственности за соверше-
ние противоправных действий в отноше-
нии сотрудников мест лишения свободы). 
Между тем, анализируя данную проблему 
более системно, приходим к выводу о не-
обходимости подробного изучения и даль-
нейшего применения в практике виктими-
ологических и психолого-педагогических 
мер профилактики агрессии осужденных.

Безусловно, данные меры являются 
наименее изученными и, следовательно, 
наиболее сложными для внедрения в дея-
тельность мест лишения свободы. Однако 
необходимость их анализа, на наш взгляд, 
обусловлена объективно существующим 
противоречием между субъектами (сотруд-
ником и осужденным), возникающим в 
процессе исполнения и отбывания уголов-
ного наказания, что зачастую приводит к 
их противоборству и конфликтам. 

Основываясь на вышесказанном, 
считаем целесообразным условно разде-
лить рассматриваемую группу мер профи-
лактики на две подгруппы. Признаком де-
ления будет являться субъект, на который 
направлено воздействие. Таким образом, 
первая группа мер сосредоточена на осу-
жденных и включает в себя: 

- снижение эмоционального напря-

жения между осужденным и сотрудником;
- профилактику негативных послед-

ствий пенитенциарного стресса осужден-
ных в местах лишения свободы.

Вторая группа воздействует на со-
трудников и в качестве базовых направле-
ний содержит: 

- совершенствование оказания пси-
хологической помощи сотрудникам мест 
лишения свободы по профилактике про-
фессионально-нравственной деформации 
их личности; 

- психологическую подготовку со-
трудников мест лишения свободы к кон-
фликтным ситуациям, а также форми-
рование у них базовых решений данных 
ситуаций;

- виктимологическое предупрежде-
ние преступных посягательств в отноше-
нии сотрудников мест лишения свободы.

Разговор о снижении эмоциональ-
ного напряжения между осужденным и 
сотрудником необходимо начать с того, 
что проведенные в течение последнего 
десятилетия в учреждениях УИС иссле-
дования показывают отсутствие «психи-
ческой нормы» и наличие признаков пси-
хических нарушений различного генеза  
у 56,3% вновь прибывающих осужденных. 
Ярко выраженные признаки расстройств 
личности определяются у 52% осужден-
ных; 12,8% подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных имеют патологическую склон-
ность к азартным играм; для 39 % несо-
вершеннолетних осужденных характерны 
выраженные признаки синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности [4, с. 351]. 
Специалистами в области изучения пси-
хических аномалий отмечается, что такие 
лица в большей степени, чем другие по-
дозреваемые, обвиняемые и осужденные, 
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склонны к совершению злостных наруше-
ний режима содержания и установленного 
порядка отбывания наказания [2, с. 441]. 

В этом контексте наличие психоло-
гических расстройств личности осужден-
ных стоит рассматривать как внутреннюю 
(субъективную) причину их противоправ-
ного поведения [24, с. 126], выражающего-
ся в том числе в конфликтах с сотрудниками 
мест лишения свободы, перерастающими в 
применение насилия, угрозы его примене-
ния либо оскорбления. 

При этом нельзя забывать, что со-
трудник места лишения свободы, как 
представитель власти, наделенный пол-
номочиями реализовывать установлен-
ный порядок отбывания наказания, в том 
числе посредством применения мер взы-
скания, воспринимается осужденным как 
собирательный образ всех сотрудников 
правоохранительных органов и судейского 
сообщества, участвующих в процессе при-
влечения его к уголовной ответственности. 
Именно поэтому в период отбывания нака-
зания осужденный, перенося на сотрудни-
ка все свои негативные эмоции, соверша-
ет акт агрессии в его отношении, нередко 
выражая отрицательные эмоции по поводу 
действий сотрудников органов внутренних 
дел, осуществлявших его задержание, и со-
трудников прокуратуры, выступавших го-
сударственными обвинителями. 

Данная гипотеза отчетливо под-
тверждается анализом уголовных дел об 
оскорблениях, совершенных в отношении 
сотрудников мест лишения свободы. Мате-
риалы этих дел свидетельствуют о том, что 
высказываемые осужденными оскорбления 
содержат скорее негативную оценку дея-
тельности сотрудников правоохранитель-
ных органов в целом, нежели конкретно 
сотрудников УИС. 

Кроме этого, относительно дли-
тельное напряженное состояние обо-
стряющихся отношений между субъек- 
тами (сотрудник – осуждённый), вы- 
ражающееся в возрастании степени тя-

жести повторяющихся и не разрешаемых 
конфликтов, формируют негативно-эмоци-
ональные установки осужденных к сотруд-
никам [13, с. 725]. 

Среди наиболее эффективных мер 
снижения эмоционального напряжения 
между осужденными и сотрудниками 
можно выделить: ослабление интереса 
осужденных к криминальной субкульту-
ре, стратификации, тюремным традициям 
и обычаям; своевременное реагирование 
сотрудников учреждения на заявления и 
просьбы осужденных; проведение индиви-
дуальных консультаций и бесед при при-
влечении необходимых специалистов для 
разрешения или предотвращения различ-
ных проблем, будь то ситуация личного или 
семейного характера. При этом общение в 
рамках консультирования направлено на 
формирование и развитие ориентации на 
соблюдение режима отбывания наказания. 

Очень важным шагом в профилак-
тике конфликтов между сотрудниками и 
осужденными является увеличение взаи-
мопонимания, а также становление, разви-
тие и укрепление чувства доверия. Важно 
внедрять в практику продуктивные спосо-
бы взаимодействия персонала пенитенци-
арного учреждения с осужденными. В этой 
связи в процессе проведения профилакти-
ческих мероприятий необходимо разъяс-
нять осужденным правомерность действий 
сотрудников и администрации, а также ин-
формировать лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, об основных 
положениях нормативных актов, на основе 
которых проводятся данные мероприятия.

В процессе работы с осужденными 
сотрудникам необходимо уделять особое 
внимание проблеме защиты гарантиро-
ванных прав и свобод личности, а также 
препятствовать проявлениям высокомерия, 
грубости в отношении осужденных, своев-
ременно проводить работу по разрешению 
конфликтов между осужденными и сотруд-
никами по провоцирующим конфликтным 
ситуациям. Именно поэтому требуются 
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изменения понимания сотрудниками УИС 
сущности исправления осужденного и, 
соответственно, содержания уголовно-ис-
полнительного процесса, опирающегося на 
признание за осужденным как активным 
субъектом права на самоизменение и кор-
рекцию собственного поведения при благо-
желательной квалифицированной социаль-
ной и педагогической помощи и поддержке 
его усилий со стороны профессионально 
подготовленных к этому процессу сотруд-
ников УИС [14, с. 45].

Еще одним направлением работы по 
профилактике агрессии в пенитенциарной 
среде является взаимодействие персонала 
мест лишения свободы с родственниками 
осужденных. Одной из причин возникно-
вения конфликтных ситуаций и соверше-
ния правонарушений в исправительных 
учреждениях являются неразрешенные 
семейные проблемы. Взаимодействие про-
ходит в виде консультаций, бесед, тренин-
гов. Участие могут принимать, как сами 
родственники и близкие люди, так и со-
трудники. Такие мероприятия способству-
ют нормализации психического состояния 
осужденных, снижению вероятности про-
явлений деструктивного поведения среди 
лиц, отбывающих наказания в местах ли-
шения свободы [3, с. 109-111].

Нельзя забывать и о возможно-
сти привлечения к процессу снижения 
эмоционального напряжения между осу-
жденными и сотрудниками традиционных 
религиозных конфессий России, так как 
именно церковь и религия способны смяг-
чить тюремные нравы, сформировать прин-
ципиально иное отношение к проявлению 
агрессии как способу разрешения конфлик- 
тов [8, с. 20].

Как уже было сказано ранее, лица, 
отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы, часто испытывают эмоци-
ональное перенапряжение, психическое 
переутомление и всевозможные астени-
ческие состояния, связанные с условия-
ми изоляции – пенитенциарный стресс. 

Проводимые исследования свидетель-
ствуют, что его признаки обнаруживаются  
у 65% осужденных [20, с. 109]. Негатив-
ные последствия пенитенциарного стресса 
приводят к появлению у осужденного по-
стоянной напряженности, тревоги, раздра-
жения и агрессии. Действия сотрудника 
места лишения свободы становятся неким 
триггером (провоцирующим фактором) 
проявления агрессии и совершения проти-
воправного действия. 

Как отмечают ученые, стрессовые 
реакции отмечаются чаще в начале отбы-
вания наказания и перед освобождением. 
Однако причины таких пиков в первом и 
втором случаях различаются. Можно пред-
положить, что первый пик – «нахождение 
в местах лишения свободы меньше года», 
связан с периодом адаптации осужден-
ного в учреждении. Второй пик, когда до 
освобождения остается менее года, может 
быть связан с волнением и тревогой, вы-
званными необходимостью подготовиться 
к новым условиям жизни. Этот момент со-
провождается определенным кризисом де-
формировавшейся под влиянием пенитен-
циарного учреждения личности, которой 
вскоре необходимо будет приспособить-
ся к новым условиям – жизни на сво- 
боде [20, с. 110].

Говоря о профилактике пенитенци-
арного стресса в начале отбывания нака-
зания необходимо указать, что ряд авторов 
уже предлагал рациональные и не требу-
ющие дополнительного финансирования 
решения. Одним из них является создание 
в местах лишения свободы так называе-
мых адаптационных отрядов. Как извест-
но, после прибытия в исправительное уч-
реждение все осужденные в соответствии 
с положениями приказа Минюста РФ от 
04.07.2022 г. № 110 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений и Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
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центров уголовно-исполнительной систе-
мы» содержатся до 15 суток в карантинном 
отделении, однако не всем осужденным 
этого времени достаточно, чтобы адапти-
роваться, что довольно негативно влияет 
на их эмоциональное состояние, влияет на 
их поведение и проводит к конфликтным 
ситуациям, как с осужденными, так и со-
трудниками. 

Подобные адаптационные от-
ряды создавались в учреждениях  
УФСИН России по Омской области.  
Положительный эффект от нахождения 
осужденных в данных отрядах проявился 
в первую очередь в комплексном изучении 
личностных особенностей осужденных, 
их поведенческих реакций, что позволи-
ло вывести диагностическую и прогно-
стическую работу на новый качественный 
уровень, и что более важно улучшить их 
дисциплину в процессе дальнейшего отбы-
вания наказания [21, с. 39]. 

Работа по профилактике пенитенци-
арного стресса со второй группой осужден-
ных, у которых до освобождения осталось 
менее года, должна быть организована в 
таких направлениях, как детальная прора-
ботка планов на будущее, а также снятие 
тревоги и напряжения [20, с. 112].

Между тем, одной из трудностей, с 
которыми может столкнуться УИС в этом 
процессе, является отсутствие в учрежде-
ниях, исполняющих наказания, достаточ-
ного количества специалистов, способных 
на высоком профессиональном уровне из-
учить личность осужденного и оказать на 
него необходимое психологическое воздей-
ствие, что, безусловно, является серьезной 
проблемой [1, с. 108].

Рассмотрение психолого-педагоги-
ческих мер профилактики противоправных 
действий с сотрудниками мест лишения 
свободы необходимо начать с совершен-
ствования оказания психологической по-
мощи сотрудникам по предупреждению 
профессионально-нравственной дефор-
мации их личности.

Прохождение службы сотрудника-
ми в местах лишения часто сопряжено с 
деятельностью в режиме большого нерв-
но-психического напряжения и самоотда-
чи. В процессе своей работы они сталкива-
ются с различными категориями людей, в 
основном с теми, кто испытывает наиболь-
шие трудности в социальном отношении, 
для которых характерны агрессивность, 
неуправляемость и наличие ассоциатив-
ных установок [12, с. 557]. Последствиями 
профессиональной деятельности сотруд-
ников мест лишения свободы может стать 
профессионально-нравственная деформа-
ция их личности. 

Негативные изменения, которые 
проявляются в употреблении в речи не-
цензурных выражений при общении с кол-
легами и осужденными; использовании 
жаргона как эффективного, по мнению со-
трудников, средства воспитательного воз-
действия на подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных; скрытому или открытому 
пренебрежительному, враждебному отно-
шению к осужденным, дифференциации 
этого отношения в зависимости от статуса 
осужденного в криминальной «воровской» 
иерархии, а что более опасно – проявление 
грубости, агрессивности, морального и фи-
зического унижения человеческого досто-
инства лиц, лишенных свободы [9, с. 106-
107].

Как правильно замечают исследо-
ватели, подобные проявления професси-
онально-нравственной деформации зача-
стую приводят к нарушению должностных 
обязанностей сотрудниками УИС, созда-
нию конфликтных ситуаций с осужденны-
ми, закономерно приводящих к примене-
нию насилия и совершения оскорблений в 
отношении сотрудников. Именно поэтому 
сотрудники мест лишения свободы должны 
обладать эмоциональной выдержкой, пси-
хологической подготовленностью, устой-
чивостью к стрессовым нагрузкам. К ним 
предъявляются высокие требования к их 
профессиональным, личностным и нрав-
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ственно-этическим качествам специалис- 
та [12, с. 557].

В целях профилактики профессио-
нально-нравственной деформации лично-
сти сотрудников УИС в первую очередь 
необходимо объяснить и обосновать лич-
ному составу учреждений потребность в 
проведении с ними комплексной психоло-
гической работы. Не является секретом, 
что эффективность проводимых психо-
логических мероприятий будет сведена к 
нулю без должного понимания её важности 
со стороны лиц, на которых она направле-
на. Лишь после этого возможно выстроить 
работу по профилактике деструктивных 
форм поведения у личного состава.

Среди наиболее эффективных ин-
струментов профилактики профессиональ-
но-нравственной деформации личности со-
трудников можно выделить: 

- профессиональный психологиче-
ский отбор при приеме на службу, прове-
дение коррекционной и профилактической 
работы с группой риска. Как отмечает в 
своем диссертационном исследовании  
И. М. Долматова, если личность имеет де-
фекты в морально-нравственном воспита-
нии, то профессиональная деятельность 
будет подчиняться деформированным нор-
мам, что, безусловно, будет приводить к 
нарушениям, должностным злоупотребле-
ниям и преступлениям;

- повышение эффективности рабо-
ты института наставничества и обязатель-
ное психологическое сопровождение про-
цесса адаптации молодых сотрудников к 
условиям службы и коллективу. Нельзя не 
заострить внимание на том, что личност-
ные предпосылки к развитию професси-
ональной деформации обнаруживаются у 
сотрудников пенитенциарных учреждений 
уже в первые годы службы, а именно в пе-
риод адаптации к ней, когда происходит ов-
ладение профессиональными функциями 
и профессиональной ролью. Следователь-
но, в этот период становятся возможными 
осуществление диагностики личностных 

предпосылок данного явления и организа-
ция его профилактики; 

- регулярная психологическая ра-
бота с сотрудниками, которые отнесены к 
группе дисциплинарного риска;

- психологическая помощь при раз-
решении конфликтов и преодолении труд-
ных жизненных ситуаций; 

- совместная деятельность руко-
водителей структурных подразделений 
и психологов по оптимизации социаль-
но-психологического климата в служебных 
коллективах, улучшение условий профес-
сиональной деятельности, поддержание 
традиций, сплачивающих коллектив; 

- индивидуальное консультирова-
ние по личным и служебным вопросам с 
уделением особого внимания стратегиям 
поведения, направленным на преодоление 
возникших трудностей;

- формирование у сотрудников пси-
холого-педагогической компетентности и 
правосознания (обучение способам сохра-
нения и поддержания психического здоро-
вья), осознания современных требований 
общества к моральному облику сотрудни-
ка пенитенциарной системы [6, с. 78-79];  
понимание им социальной значимости 
исправительно-трудовой деятельности; 
стимулирование потребности в професси-
ональном самосовершенствовании сотруд-
ника [5, с. 11].

Второй по очереди, но не менее вос-
требованной психолого-педагогической 
мерой является комплексная работа по 
психологической подготовке к конфликт-
ным ситуациям сотрудников мест лише-
ния свободы, а также по формированию 
у них базовых решений данных ситуаций. 

Различного рода конфликты и груп-
повые эксцессы серьезно дезорганизуют 
деятельность мест лишения свободы. Про-
цесс исправления не может обходиться без 
конфликтов, так как осужденный пытается 
оказать «сопротивление», всячески пока-
зывая свое нежелание исправляться. Кроме 
того, общность осужденных состоит из лиц 
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криминально активных, нравственная запу-
щенность которых различна. Воспринимая 
средства исправления и перевоспитания 
прежде всего как карательные, осужден-
ные вырабатывают к ним отрицательное 
отношение [7, с. 146]. К сожалению, одним 
из факторов, способствующих указанным 
негативным явлениям, зачастую является 
недостаточный уровень профессионализма 
сотрудников исправительных учреждений.

Заслуживает внимания опыт специ-
алистов межрегионального отдела пси-
хологической работы УФСИН России по 
Удмуртской Республике и кафедры пе-
нитенциарной психологии и педагоги-
ки Самарского юридического института  
ФСИН России. В целях предупреждения и 
урегулирования межгрупповых конфлик-
тов между осужденными и сотрудниками 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы ими был разработан алгоритм про-
ведения профилактических мероприятий, 
включающий в себя три блока: диагности-
ческий, воспитательный и психологиче-
ский.

Примерная программа по разви-
тию конфликтологической компетентно-
сти и конфликтоустойчивости сотрудников 
включает в себя упражнения для проведе-
ния групповых психокоррекционных заня-
тий с различными категориями сотрудни-
ков. Целесообразно проводить занятия с 
сотрудниками, деятельность которых свя-
зана с непосредственным общением с осу-
жденными. Количество и периодичность 
проведения занятий: 8 занятий 1-2 раза в 
неделю. Для достижения максимальной 
эффективности программы охват респон-
дентов должен составлять не менее 80% 
от общей численности сотрудников, непо-
средственно работающих с осужденными.

По мнению авторов указанной ме-
тодики, в долгосрочной перспективе алго-
ритм поможет сотрудникам преодолеть не-
гативные эмоции в критических ситуациях, 
снять тревожность, развить навыки анали-
за конфликтов и сформировать умения при-

нимать оптимальные решения в трудных 
обстоятельствах, а также обрести знания 
по основным проблемам ведения перего-
ворного процесса [23, с. 132].

Тем самым снижению агрессии в 
отношении сотрудников мест лишения 
свободы будет способствовать разработка 
научно-педагогического комплекса мер по 
воспитанию конфликтологической компе-
тенции сотрудников УИС [7, с. 10].

Еще одним направлением профи-
лактики агрессии осужденных в отноше-
нии сотрудников мест лишения свободы 
является виктимологическое предупре-
ждение. 

Термин «виктимность» введен в 
научный оборот Л. В. Франком, который 
определил индивидуальную виктимность 
как реализованную и потенциальную 
способность «тех или иных лиц стать по-
терпевшими или, иными словами, неспо-
собность избежать преступного посяга-
тельства там, где объективно это было  
возможно» [25, с. 8].

Отметим, что изучением виктим-
ности сотрудников правоохранительных 
органов ученые занимаются не одно деся-
тилетие. В первую очередь об этом свиде-
тельствуют результаты диссертационного 
исследования И. А. Панькина «Психологи-
ческие пути снижения виктимности сотруд-
ников органов внутренних дел», опублико-
ванном еще в 2004 г. Не пропал интерес к 
данной проблеме и сейчас. 

В 2020 г. состоялась защита диссер-
тации А. С. Чумичкина на тему «Виктимо-
логическая профилактика преступлений, 
совершаемых в отношении сотрудников ор-
ганов внутренних дел». Поднимались в на-
учных кругах и вопросы виктимности в ме-
стах лишения свободы (диссертационное 
исследование К. А. Насреддиновой «Вик-
тимологическая профилактика насиль-
ственной преступности в исправительных 
учреждениях», 2009 г., диссертационное 
исследование Е. С. Качуровой «Виктимо-
логическая характеристика и предупре-
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ждение насильственных преступлений, 
совершаемых в местах лишения свободы»,  
2009 г.). Между тем, в рамках представля-
емой статьи отдельного внимания заслу-
живает диссертация А. А. Кулаковой «Вик-
тимологический аспект пенитенциарной 
преступности и ее предупреждения: в от-
ношении сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы». По результатам своего 
исследования автором было установлено, 
что нередко в опасных для жизни и здо-
ровья ситуациях сотрудники проявляют 
непрофессионализм, неосторожность, бес-
печность, демонстрируют недостаточную 
подготовленность к действиям в подобных 
ситуациях, не обладают навыками разре-
шать конфликты с правонарушителями 
психологическими средствами, порой ве-
дут себя агрессивно, провокационно, про-
являют жестокость. Подобные действия 
охватываются понятием виктимного (уяз-
вимого) поведения [15, с. 2].

Анализ указанных ранее диссерта-
ционных исследований и научных работ в 
рассматриваемой сфере позволяет утвер-
ждать, что авторы схожи во мнении о не-
обходимости выделения нескольких видов 
виктимности у сотрудников правоохрани-
тельных органов. Так, И. А. Панькин раз-
делял виктимность на общую и професси-
ональную, В. П. Коновалов в своих работах 
говорит о личностной виктимности (антро-
пологической) (объективно существую-
щее у человека качество, выражающееся в 
субъективной способности некоторых ин-
дивидуумов, в силу образовавшихся у них 
совокупности психологических свойств, 
становиться жертвами определенного вида 
преступлений в условиях, когда имелась 
реальная и очевидная для обыденного со-
знания возможность избежать этого) и ро-
левой виктимности (атрибутивной) (объек-
тивно существующая в данных условиях 
жизнедеятельности характеристика неко-
торых социальных ролей, выражающаяся в 
опасности для лиц, их исполняющих, неза-
висимо от их личностных качеств, подвер-

гнуться определенному виду преступных 
посягательств лишь в силу исполнения та-
кой роли) [10, с. 25]. 

А. А. Кулакова предлагает более 
подробную классификацию, состоящую из 
четырех видов: личностная, обусловлен-
ная индивидуальными психологически-
ми качествами человека (неосторожность, 
некритичность, отсутствие опыта, склон-
ность к риску и т. д.); антропологическая, 
определенная наличием физиологических 
особенностей, делающих жертву уязви-
мой перед преступником (физическая 
слабость, в том числе, в силу возраста, 
половой принадлежности, болезни, беспо-
мощное состояние и т. п.); социально-роле-
вая, обусловленная положением в социуме 
(профессиональная принадлежность, ли-
дерство либо подчиненность, реализация 
властных полномочий и т. п.); атрибутив-
ная, вызванная наличием у жертвы оружия, 
ключей и других предметов, заманчивых 
для преступника [16, с. 67]. В более позд-
них работах автором также была пред-
ставлена альтернативная классификация, 
разделяющая виктимность на виновную и 
невиновную. Невиновная виктимность, по 
мнению А. А. Кулаковой, связана либо со 
спецификой трудовой деятельности лица 
и/или с его психофизическими качествами 
при социально одобряемом поведении это-
го лица вообще и в предпреступной ситуа-
ции, а виновная виктимность заключается 
в отрицательном, ненадлежащем с точки 
зрения права и морали, поведении потен-
циальной жертвы, являющемся фактором, 
способствующим совершению преступле-
ния [17, с. 183].

Несмотря на различия в классифи-
кациях видов виктимности, предлагаемых 
авторами, можно заметить, что на веро-
ятность стать жертвой преступного пося-
гательства в первую очередь оказывают 
влияние личностные качества сотрудника, 
которые были сформированы до начала его 
служебной деятельности, а также харак-
теристики, имеющие прямую связь с его 
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профессиональной деятельностью. Среди 
личностных характеристик, приводящих к 
совершению преступлений, выделяют: по-
вышенное самомнение, недальновидность, 
наивность, отсутствие твердых убеждений 
и целей в жизни, глупость, бестактность, 
неопытность, неосведомленность, а про-
фессиональных – недисциплинирован-
ность, несогласованность по решениям и 
действиям с сотрудниками других служб, 
некомпетентность [18, с. 27].

Проведенное нами исследование 
подтверждает сделанные ранее в научных 
работах выводы. При изучении взаимосвя-
зи числа сотрудников мест лишения сво-
боды, потерпевших от противоправных 
действий осужденных, и их стажа служ-
бы в уголовно-исполнительной системе, 
очевидно, что большая часть из них имела 
стаж работы от 2 до 3 лет [19, с. 66]. В пер-
вый год службы сотрудники ведут себя бо-
лее дисциплинированно, строго соблюда-
ют предписанные нормативно-правовыми 
актами требования, а вот в период 2-3 го-
дов службы, на фоне повышения самомне-
ния теряют бдительность, чем значительно 
повышают вероятность стать объектами 
преступных посягательств со стороны осу-
жденных. 

Кроме того, нам удалось выявить 
еще одну довольно интересную взаимос-
вязь. Полученные данные позволяют с 
уверенностью утверждать, что наиболь-
шей агрессии подвергаются сотрудники со 
стажем работы в должности от 1 до 3 лет, 
независимо от общей продолжительности 
службы в УИС. Считаем, что среди данных 
сотрудников можно выделить категорию, 
виктимность которой возросла в виду уве-
личившейся с их стороны требовательно-
сти к осужденным. Данный процесс проис-
ходил в виду желания доказать руководству 
учреждения и другим сотрудникам способ-
ность выполнять поставленные перед ними 
задачи в новой вышестоящей должности, а 
также потребность в идентичности (осоз-
нание личностью своей принадлежности к 

какой-либо социальной позиции, роли).
Все вышесказанное свидетельству-

ют о том, что профилактика виктимности 
сотрудников мест лишения свободы долж-
на проводиться в двух основных направ-
лениях. Первым должно стать развитие 
личностных характеристик сотрудника. 
Безусловно, работа по их развитию ослож-
нена спецификой функционирования мест 
лишения свободы, характеризующейся 
особенностью контингента с которым кон-
тактирует сотрудник, а, следовательно, и 
высоким риском не только повышения, а 
даже снижения имеющихся характеристик 
личности. Не является секретом, что на 
фоне эмоционального выгорания и стрес-
са, присущего работе в местах лишения 
свободы, происходит профессиональная 
деформация сотрудников, характеризую-
щаяся культивированием ими элементов 
субкультуры осужденных, огрублением 
личности, снижением культурного и обра-
зовательного уровня, ожесточением и даже 
пьянством. Выходом из подобной ситуации 
может стать качественная подготовка в ве-
домственных вузах ФСИН России будущих 
сотрудников УИС, способных противосто-
ять негативным факторам служебной дея-
тельности. Именно в них, путем проведе-
ния эффективной воспитательной работы 
в период обучения, личностные характе-
ристики курсанта должны достичь такого 
уровня развития, чтобы при прохождении 
службы в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы они смогли эффективно 
противостоять, как профессиональной де-
формации, так и психологическому давле-
нию со стороны лиц, отбывающих наказа-
ние. 

Отрадно заметить, что исследова-
ний, посвященных рассматриваемой про-
блематики становится все больше. Среди 
последних можно выделить диссертаци-
онное исследование Д. П. Паулкиной на 
тему «Психолого-педагогические усло-
вия превенции виктимного поведения 
курсантов образовательных организаций  
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ФСИН России», в котором автор подчер-
кивает, что основной причиной соверша-
емых в отношении сотрудников противо-
правных действий является их виктимное 
поведение (идентификация себя с жерт-
вой, агрессивность, жестокость, грубость, 
вспыльчивость, конфликтность и др.). 
Автор обращает внимание, что возраст, 
в котором курсанты проходят обучение в 
образовательных организациях связан с 
профессиональным самоопределением и 
социальной интеграцией личности и явля-
ется наиболее благоприятным для форми-
рования профессионально важных качеств 
будущего специалиста. Особенности юно-
шеского возраста определяют необходи-
мость и актуальность диагностики виктим-
ности и превенции виктимного поведения 
у курсантов образовательных организаций 
ФСИН России (развитие психологических 
качеств и свойств личности, способствую-
щих повышению устойчивости к воздей-
ствию виктимогенных факторов, сниже-
нию виктимности) [22, с. 5]. 

Системам развития профессиональ-
ных качеств сотрудников правоохрани-
тельных органов в целом и сотрудников 
мест лишения свободы в частности, уделе-
но существенное внимание в указанных ра-
нее диссертационных исследованиях. Все 
без исключения авторы схожи во мнении 
о необходимости использования потенци-
ала, проводимой в учреждениях профес-
сиональной подготовки в целях снижения 
уровня виктимности сотрудников. Стоит 
отметить, что предлагаемые авторами ме-
тодики повышения виктимологической 
безопасности, не требуют больших затрат 
времени, средний их объем составляет 40 
часов, и состоят как из теоретического обу-
чения, так и проведения специальных раз-
вивающих психологических тренингов.

Нельзя не согласиться с позицией 
В. В. Королева, что виктимологическое 
предупреждение исследуемых преступле-
ний в первую очередь должно включать 
улучшение подбора кадров [11, с. 22]. 

Именно поэтому отдельного внимания за-
служивает вопрос целесообразности за-
мещения должностей, профессиональная 
деятельность которых связана с непосред-
ственным контактом с осужденными, ли-
цами, характеристики которых свидетель-
ствуют об их повышенной виктимности 
(несоответствие свойств личности сотруд-
ников выполняемы служебные обязанно-
сти (нерешительность, безалаберность, 
легкомыслие и др.)). Нет никаких сомне-
ний, что развитие современных методик 
психологического тестирования позволяют 
выявить лиц, у которых вероятность стать 
жертвой гораздо выше средне статиче-
ской. В своем диссертационном исследо-
вании «Виктимологическая профилактика 
преступлений, совершаемых в отношении 
сотрудников органов внутренних дел»  
А. С. Чумичкин представил структуру ве-
домственного документа «Правила оценки 
вероятности возникновения риска жизни и 
здоровью сотрудника органов внутренних 
дел», в котором описал проведение психо-
логического тестирования и юридических 
последствий выявления черт личности, 
препятствующих замещению отдельных 
должностей [26, с. 10]. Нет сомнений в ра-
циональности и научной обоснованности 
данного подхода. Однако существующий 
в настоящее время некомплект личного со-
става учреждений УИС и отсутствие «спро-
са» на вакантные должности не позволяют 
осуществлять качественный подбор канди-
датов. Между тем, данная методика может 
использоваться ведомственными образова-
тельными организациями при распределе-
нии обучающихся по специальностям и на-
правлениям подготовки в зависимости от 
существующих личностных характеристик 
и потенциального уровня развития профес-
сиональных характеристик.

В заключении хотелось бы отме-
тить, что специфика профессиональной 
деятельности сотрудника мест лишения 
свободы, предусматривающая ежеднев-
ный непосредственный контакт с лицами, 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК ОСУЖДЕННЫХ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Процессы самоорганизации осужденных России известны с тех пор, как 

осужденные стали содержаться совместно в местах лишения свободы. В настоящее 
время, как и прежде, самоорганизация осужденных обусловлена их потребностью в 
противодействии внешней агрессивной среде исправительного учреждения, основанной 
на требованиях режима отбывания наказания и направленной на подавление воли 
 © Кутякин С.А., 2025
            © Kutyakin S.A., 2025

podozrevaemyh, obvinyaemyh / D.V. Mel'nikova, M.G. Debol'skij // Psihologiya i pravo. – 
2015. – T. 5. – № 2. – S. 105–116.

21. Novikov E.E. Peredovoj opyt sozdaniya adaptacionnyh otryadov / E.E. Novikov, 
V.E. Yuzhanin // Ugolovno-ispolnitel'noe pravo. – 2009. – № 2(8). – S. 37–39.

22. Paulkina D.P. Psihologo-pedagogicheskie usloviya prevencii viktimnogo povedeniya 
kursantov obrazovatel'nyh organizacij FSIN Rossii : dis. ... kand. psih. nauk. – Ryazan'. – 2022 
– 222 s.

23. Piyukova S.S. Profilaktika konfliktov v penitenciarnom sociume // Vestnik 
Samarskogo yuridicheskogo instituta. – 2019. – № 4 (35). – S. 131–136.

24. Suchkov R.N. Dinamika penitenciarnoj prestupnosti na sovremennom etape: 
kratkij kriminologicheskij analiz / R.N. Suchkov, N.A. Gorshkova // Vestnik Vladimirskogo 
yuridicheskogo instituta. – 2019. – № 2(51). – S. 125–127.

25. Frank D.V. Poterpevshie ot prestupleniya i problemy sovetskoj viktimologii : 
monografiya / pod obshch. red. V. G. Melkumova. – Dushanbe: Irfon. – 1977. – 237 s.

26. Chumichkin A.S. Viktimologicheskaya profilaktika prestuplenij, sovershaemyh v 
otnoshenii sotrudnikov organov vnutrennih del : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. – M. – 
2019. – 24 s.



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России       № 2 (24) 2025

64

преступного индивида и принуждение его к соблюдению порядка и условий отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы. Объединяясь в криминальные группировки, 
осужденные реализуют закон социальной синергии, при котором их совокупные 
возможности превосходят возможности каждого из них по отдельности и рождают 
новые качества, позволяющие им преобразовывать окружающую их среду в соответствии 
со своими, как правило, противоправными потребностями. Антиобщественный 
и противоправный характер криминальных группировок осужденных обусловлен 
спецификой социокультурной среды исправительных учреждений, проявляющейся, 
прежде всего, в превалировании в тюремном общежитии норм преступной субкультуры. 
При этом криминальные группировки стремятся к установлению порядка, основанного 
на нормах этой субкультуры и позволяющего реализовать эти нормы в условиях 
исправительного учреждения. Помимо установления порядка, основанного на нормах 
криминальной субкультуры, целями деятельности таких группировок является: 
защита членов группировки от посягательств на интересы ее участников со стороны 
администрации и других осужденных; ослабление или нейтрализация уголовно-
исполнительного воздействия на членов криминальной группировки; формирование 
криминального «общака» посредством организации различных форм криминального 
«бизнеса» в исправительном учреждении.

Ключевые слова: исправительные учреждения, осужденные, самоорганизация 
осужденных, неформальные группы осужденных, криминальные группировки 
осужденных, сущность криминальной группировки осужденных, цели деятельности 
криминальной группировки осужденных.

S. A. Kutyakin

ORGANIZATIONAL AND CRIMINOLOGICAL FOUNDATIONS 
AND GOALS OF THE ACTIVITIES OF CRIMINAL GROUPS 

OF CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
OF THE RUSSIAN PENAL SYSTEM

The processes of self-organization of convicts in Russia have been known since convicts 
began to be held together in places of detention. Currently, as before, the self-organization of 
convicts is conditioned by their need to counteract the external aggressive environment of the 
correctional institution, based on the requirements of the regime of serving a sentence and 
aimed at suppressing the will of the criminal individual and forcing him to comply with the 
order and conditions of serving a criminal sentence in the form of imprisonment. By uniting 
into criminal groups, convicts implement the law of social synergy, in which their combined 
capabilities exceed those of each of them individually and give rise to new qualities that allow 
them to transform their environment in accordance with their, as a rule, illegal needs. The 
antisocial and illegal nature of criminal groups of convicts is determined by the specifics of the 
socio-cultural environment of correctional institutions, manifested primarily in the prevalence 
of criminal subculture norms in the prison dormitory. At the same time, criminal groups strive 
to establish an order based on the norms of this subculture and allowing these norms to be 
implemented in a correctional facility. In addition to establishing an order based on the norms 
of the criminal subculture, the objectives of such groups are: to protect members of the group 
from encroachments on the interests of its members by the administration and other convicts; 
to weaken or neutralize the penal enforcement effect on members of the criminal group; the 
formation of a criminal «community» through the organization of various forms of criminal 
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Лишение свободы является тяжким 
испытанием для каждого человека. Попав 
в места лишения свободы, человек в значи-
тельной степени утрачивает способность 
самостоятельно распоряжаться собой. Его 
мнение по поводу трудового и бытового 
устройства администрацией, как правило, 
во внимание не принимается. Его распре-
деляют не в тот отряд или камеру, куда он 
хочет, а туда, где есть свободные места, на-
правляют на работу не по его специально-
сти и желанию, а туда, где не хватает ра-
бочих рук. Спит он на доставшемся ему и 
не всегда удобно расположенном спальном 
месте. Его привычки, интересы, потребно-
сти, то есть все то, что составляет внутрен-
ний мир личности, его психологическое 
устройство мало кого интересуют. Кроме 
того, на него оказывает огромное влияние 
окружение, то есть проживающие с ним 
осужденные, отношение которых может 
быть агрессивным, а в лучшем случае – 
безразличным. 

Окружение это состоит в большин-
стве своем из людей малосимпатичных, 
личные качества, внешний вид и привычки 
которых не располагают к дружескому об-
щению. Как правило, неопытные новички, 
зачастую, подвергаются различным испы-
таниям и насмешкам со стороны других, 
недружелюбно настроенных осужденных. 
В то же время он лишается и социаль-
но-конформного полового удовлетворения, 
ограничиваются его возможности распо-
ряжаться материальными ценностями и 
благами. Вынужденное совместное про-
живание в этой среде вызывает нравствен-
ные страдания человека. В этих условиях 
у него в значительной мере обесценивается 
чувство собственного достоинства, он на-
чинает испытывать угрозу своему суще-
ствованию. В результате у него появляется 
чувство страха за свою жизнь и судьбу. 

Для своих начальников он лишь 
один из серой массы осужденных, отбыва-
ющих свой приговор. Помощи ему ждать 
не от кого, так как социальные связи, ранее 
обеспечивавшие решение его жизненных 
проблем, остались по ту сторону тюремно-
го забора и теперь мало чем могут помочь 
ему в этой жизни. «Для каждого челове-
ка, который попадает в тюрьму, она ста-
новится настоящим испытанием. Тюрьмы 
и лагеря являются испытанием личности 
на прочность, на адекватную самооценку, 
поскольку в тюрьмах приходится преодо-
левать сплошные лишения, испытывать 
необычные физические и психологические 
нагрузки» [4, с. 20]. 

Испытывая существенные ограни-
чения своих прав и свобод, лишение мно-
гих привычных для себя материальных 
и моральных ценностей, человек вынуж-
ден довольствоваться тем малым, что ему 
позволяют жесткие тюремные условия. 
Сюда, как правило, входит нехитрый набор 
вещей, предметов личного пользования, 
продуктов питания и, самое главное, пусть 
ограниченное, но право по отношению как 
к представителям администрации испра-
вительного учреждения, так и к другим 
членам тюремного сообщества. Все это, 
вместе взятое, помогает человеку оста-
ваться личностью, сохранять чувство соб-
ственного достоинства, иметь свое «я» и 
осознавать свою моральную и физическую 
защищенность от агрессивных условий 
внешней среды. 

Мы солидарны с точкой зрения  
Г. Ф. Хохрякова, который указывает: «Ма-
териальный достаток – это способ под-
держания авторитета в среде осужденных. 
Уважающий себя заключенный имеет свое 
курево, дополнительные продукты пита-
ния, чай и др. В материальных благах как 
бы осуществляется независимость по отно-

«business» in a correctional institution.
Keywords: correctional institutions, convicts, self-organization of convicts, informal 

groups of convicts, criminal groups of convicts, the essence of the criminal group of convicts, 
the goals of the criminal group of convicts.
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шению к режиму» [8, с. 65]. Покушение на 
его материальный и духовный мир он вос-
принимает как покушение на нечто святое, 
последнее, что у него осталось в жизни, и 
за это он будет биться до конца. Это обо-
стренное чувство справедливости присуще 
практически всем осужденным, начиная 
от самого крутого «блатаря» и заканчивая 
последним «опущенным». Существующий 
в местах лишения свободы и поддержи-
ваемый представителями администрации 
режим отбывания наказания, значительно 
ограничивает свободу, к которой так стре-
мится каждый осужденный. Характеризуя 
отношение осужденных к представителям 
администрации, В. Шаламов пишет: «Воле 
этих людей – доброй или злой – доверяют 
применение режима. В глазах заключен-
ных все эти люди – символ угнетения, при-
нуждения» [9, с. 173].

Даже находясь в условиях исправи-
тельного учреждения, человек стремится 
создать и всячески оберегать свой мир, ма-
териальный и духовный, который позволя-
ет ему иметь чувство самоуважения и со-
хранять достоинство перед окружающими. 
Чем больше в этом мире, и прежде всего 
его материальной составляющей, вещей и 
предметов, запрещенных к использованию 
и попавших сюда с воли, тем острее чело-
век испытывает чувство сопричастности к 
свободе. Их наличие позволяет осужден-
ным получать не только физическое, но и 
моральное удовлетворение от их использо-
вания или просто обладания ими. «Как са-
мое драгоценное сохраняют на этапах и в 
пересыльных тюрьмах свой скарб, который 
умещается в небольшом узелке. Расческа с 
несколькими сохранившимися зубьями со-
храняется только потому, что она со времен 
воли» [8, с. 65].

Выходя за рамки установленного 
режима, а фактически нарушая его, осу-
жденный компенсирует возникающий у 
него в период отбывания наказания дефи-
цит внутренней и внешней свободы. Это 
позволяет ему, даже в условиях лишения 
свободы, оставаться, хотя бы в какой-то 

мере, свободным и независимым. Но в 
столь агрессивной среде, как исправитель-
ное учреждение, человеку практически 
невозможно сохранить свободу и незави-
симость без поддержки извне, не нахо-
дя себе единомышленников и союзников 
среди таких же осужденных, как и он. В 
результате в местах лишения свободы воз-
никают различные неформальные общно-
сти. Наиболее ярким примером таких не-
формальных общностей являются «семьи»  
осужденных [5, с. 169], которые объе-
диняются, в основном, по земляческому 
принципу. «Очень редко человек в местах 
лишения свободы живет один. Как прави-
ло, он примыкает к небольшой группе (от 
двух до пяти, иногда более, человек). Такая 
группа и называется «семьей». Она несет 
за своего члена («посемейника») полную 
ответственность и поддерживает его во 
всех обстоятельствах; она ухитряется пе-
редавать ему в штрафной изолятор про-
дукты, встречает его оттуда, платит за него 
долги, если он оказывается в стесненных 
обстоятельствах и, наконец, физически 
защищает в условиях крайнего беспреде-
ла, каким является, например, лагерный  
бунт» [6, с. 266].

Осужденные объединяются в «се-
мьи» потому, что вместе легче не только 
выживать в условиях неволи, но и отстаи-
вать свои права и свободы, сохранять ма-
териальные ценности, использование и 
применение которых в ИУ запрещено зако-
ном. Апофеозом тюремного объединения 
является тюремная община, отстаивающая 
интересы тюремного сообщества в целом и 
каждого его члена в отдельности от любых 
попыток посягательств на них, причем с 
точки зрения позитивного права эти инте-
ресы могут носить незаконный характер.

Как правило, объединение осужден-
ных в неформальные общности происходит 
по таким основаниям, как: национальность 
и места проживания; общность взглядов, 
интересов и культурных традиций; знаком-
ство их до осуждения; общность крими-
нальных традиций и субкультурных норм 
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поведения; склонность к какому-либо ти-
пичному нарушению режима отбывания 
наказания. Зачастую эти основания «сме-
шиваются».

Во многом на объединение осу-
жденных в неформальные группы оказы-
вает влияние их социальная деятельности 
в местах лишения свободы. В философии 
под деятельностью (действием) понимает-
ся специфическая форма активного отно-
шения к окружающему миру, содержание 
которой составляет его целесообразное из-
менение и преобразование в интересах лю-
дей [7, с. 151]. В теории организации под 
действием понимается социальное взаимо-
действие для достижения общего понима-
ния посредством общих целей между взаи-
модействующими сторонами [3, с. 8]. 

Следовательно, в основе возникно-
вения неформальной общности осужден-
ных в местах лишения свободы лежит 
выраженное вовне желание преобразовать 
окружающую их действительность в соб-
ственных интересах. Ввиду объективно 
существующего антагонизма между осу-
жденными преступниками и государством 
в лице администрации исправительных 
учреждений, интересы осужденных, осо-
бенно в сфере применения к ним мер ка-
рательного воздействия, диаметрально 
противоположны интересам государства и 
носят, с точки зрения позитивного права, 
противоправный характер. 

Концентрация осужденных в местах 
лишения свободы объединяет их по фор-
мальному признаку. Наличие общего «вра-
га» в лице администрации исправительно-
го учреждения способствует объединению 
осужденных на почве неформальных от-
ношений противодействия. Исследуя при-
чины формирования преступных групп в 
местах лишения свободы, Л. А. Березенко 
приходит к выводу о том, что основным 
компонентом формирования преступных 
сообществ является социальная среда, 
в которой формируются общности осу-
жденных. Она имеет свою специфику, об-
условленную принудительной изоляцией, 

существенным ограничением материаль-
ных и духовных потребностей, жесткой 
регламентацией поведения, включением 
в однополые социальные группы (брига-
ды, отряды, колонию) на уравнительных 
началах. Эти объективные обстоятельства 
вызывают негативные психические состо-
яния, чувство незащищенности, страха, 
угрозы собственному существованию. В 
таких условиях и происходит образование 
неформальных самоорганизаций, в рамках 
которых осужденные освобождаются от не-
гативных психических состояний. Одной 
из наиболее опасных форм неформальных 
самоорганизаций осужденных в местах ли-
шения свободы являются их криминальные 
группировки.

Криминальные группировки осу-
жденных зарождаются в рамках их само-
организации как сила, способная проти-
востоять официальной власти, в данном 
случае администрации исправительного 
учреждения [1, с. 50]. В таких группиров-
ках осужденные находят взаимопонима-
ние и реализуют себя как личность через 
совместную деятельность по «противосто-
янию» применяемому к ним карательному 
воздействию. Указанная деятельность, как 
правило, носит противоправный характер 
и обусловливает формирование определен-
ных и целенаправленных общественных 
отношений между членами криминальной 
группировки, ее осуществляющими. Дан-
ные отношения требуют «разделения тру-
да» и распределения задач между членами 
и лидерами криминальной группировки, 
решение которых необходимо для дости-
жения целей преобразования окружающей 
действительности в интересах криминаль-
ной группировки в целом. Прежде всего, 
это преобразование направлено на измене-
ние существующего порядка и условий от-
бывания наказания в сторону их смягчения. 

В свою очередь, указанные обстоя-
тельства способствуют возникновению си-
стемы ценностей и норм поведения членов 
криминальной группировки. В условиях 
наличия антагонизма между осужденными 
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(преступниками) и сотрудниками испра-
вительного учреждения (правопримени-
телями) эти ценности и нормы носят ярко 
выраженный противоправный характер. 
Завершающим этапом формирования кри-
минальной группировки осужденных сле-
дует считать возникновение и развитие 
коммуникационной и информационной 
внутригрупповой системы, которая в сво-
ей основе опирается на групповую струк-
туру социальных ролей, проявляющихся 
в их функциональном содержании. В со-
ответствии с выполняемыми функциями 
осужденные – члены криминальной груп-
пировки получают определенные права и 
обязанности по отношению к другим ее 
членам. Наличие функционально напол-
ненных социальных ролей позволяет го-
ворить об организованном социальном 
поведении участников таких группировок, 
которое имеет вид системной деятельности 
в рамках неформальной противоправной 
самоорганизации осужденных. Именно 
так возникают криминальные группировки 
осужденных как организационное явление.

Таким образом, самоорганизация 
осужденных в криминальные группиров-
ки в местах лишения свободы обусловли-
вается, прежде всего, их потребностью в 
«защите» от карательного воздействия со 
стороны государства, реализуемого по-
средством уголовно-исполнительной си-
стемы. Неформальная общность членов 
криминальных группировок осужденных 
выступает своеобразным буфером меж-
ду ними и жесткой формальной организа-
цией уголовно-исполнительной системы 
России. При этом она объективно слу-
жит фактором, дезорганизующим дея-
тельность исправительных учреждений. 
«Образование неформальных групп есть 
форма дезорганизации, способствую-
щая поддержанию социальной целостно-
сти, снятию социальной напряженности  
в коллективе» [2, с. 140]. 

В свою очередь, это обусловливает 
то, что в основе деятельности неформаль-
ной общности осужденных криминальной 

направленности лежит определенный «со-
циальный заказ» лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы. Данный 
«социальный заказ» формируется по двум 
направлениям:

- потребность осужденных в защите 
своих естественных прав и свобод от пося-
гательств на них со стороны администра-
ции и других осужденных, не являющихся 
членами данной криминальной группиров-
ки;

- потребность в удовлетворении 
биологических и социальных запросов 
личности осужденного, часто запрещен-
ных в местах лишения свободы законом.

Очевидно, что разработка научных 
основ противодействия самоорганизации 
осужденных в группировки криминальной 
направленности невозможна без изучения 
сущности и свойств этого явления. С точ-
ки зрения теории организации криминаль-
ную самоорганизацию осужденных можно 
рассматривать как систему, как состояние и 
как процесс.

Криминальная самоорганизация 
осужденных как система включает в себя 
совокупность осужденных, совместно реа-
лизующих заданные цели и действующих 
на основании определенных правил и про-
цедур, именуемых «понятиями».

Криминальная самоорганизация 
осужденных как состояние подразумевает 
внутреннюю упорядоченность, согласо-
ванность взаимодействия своих структур-
ных подразделений, обусловленную их 
дифференциацией и интеграцией.

Совокупность процессов или дей-
ствий, ведущих к образованию взаимос-
вязей между различными структурными 
подразделениями криминальной самоорга-
низации осужденных, позволяет нам рас-
сматривать ее организацию как процесс.

Такой подход показывает не только 
общие направления содержательной сторо-
ны понятия криминальной самоорганиза-
ции, но и указывает на ее сложную приро-
ду, которая вне зависимости от формы ее 
существования проявляется в объективном 
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действии закона синергизма [10, с. 808], 
при котором суммарный эффект единого 
целого может быть больше эффекта факто-
ров, его составляющих.

Криминальная самоорганизация 
осужденных как разновидность социаль-
ной организации обладает определенны-
ми социальными свойствами. К их числу в 
первую очередь следует отнести цели дея-
тельности криминальной самоорганизации 
и выполняемые ею функции. Выбор цели 
организации – один из наиболее ответ-
ственных моментов в процессе выработки 
и принятия управленческих решений.

Целями деятельности криминаль-
ных группировок осужденных являются: 
установление власти данной криминаль-
ной группировки в среде осужденных; за-
щита членов группировки от посягательств 
на интересы ее участников со стороны ад-
министрации и других осужденных; осла-
бление или нейтрализация уголовно-ис-
полнительного воздействия на членов 
криминальной группировки; формирова-
ние криминального «общака» посредством 
организации различных форм криминаль-
ного «бизнеса» в исправительном учреж-
дении.

Согласно данным целям форми-
руется стратегия развития криминальной 
группировки, тактика ее деятельности, 
разрабатываются прогнозы и планы, оце-
ниваются результаты принятых решений и 
предпринятых действий. Цели деятельно-
сти криминальной группировки осужден-
ных служат стержнем, вокруг которого 
формируется управленческая деятельность 
ее руководителей, к которым относятся 
различного рода «смотрящие», «положен-
цы» и т.п.

Сущность криминальной группи-
ровки осужденных состоит в том, что она 
является незаконным средством разреше-
ния противоречий, возникающих между 
осужденными, членами криминальной 
группировки, и государством, в лице адми-
нистрации мест лишения свободы.

В своей идеологической основе кри-

минальные группировки осужденных опи-
раются на традиции и обычаи преступного 
мира России, сформировавшиеся под вли-
янием традиционных лидеров криминаль-
ной среды – «воров в законе».

Экономическую основу криминаль-
ных группировок осужденных составляют 
средства «общака», формируемого за счет 
отчислений с любой, приносящей при-
быль деятельности. Определенная часть 
этой прибыли отправляется «куратору» 
криминальной группировки из числа кри-
минальных лидеров региона, на террито-
рии которого находится исправительное 
учреждение и в дальнейшем используется 
для формирования регионального крими-
нального «общака». Взносы в «общак» 
делают как члены данной криминальной 
группировки, так и другие осужденные, 
находящиеся в сфере ее влияния. Наиболее 
характерные способы пополнения «обща-
ка» криминальной группировки заключа-
ются в следующем:

- осужденные, участвующие в азарт-
ных играх платят в «общак» процент от вы-
игрыша;

- любые доходы, полученные в ре-
зультате осуществления между осужден-
ными сделок гражданско-правового харак-
тера, облагаются «налогом на общее»;

- все материальные и финансовые 
приобретения осужденных полученные в 
результате противоправных действий (мо-
шеннические колл-центры и т.п.), контро-
лируются членами группировки и, так же, 
облагаются «общаковским налогом».

Организационную основу функци-
онирования криминальных группировок 
составляют: ее структура; процессы управ-
ления деятельностью членов группировки 
со стороны ее лидеров; нормы и правила 
поведения, которые определяют порядок 
взаимодействия между рядовыми членами 
группировки и ее руководителями.

Руководители подобных крими-
нальных группировок осужденных имеют 
непосредственный контакт с криминаль-
ным лидером региона, на территории кото-
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рого находится исправительное учрежде-
ние. Данный контакт осуществляется, как 
правило, при помощи средств мобильной 
связи (сотовых телефонов).

Основной задачей, стоящей перед 
лидерами криминальной группировки, яв-
ляется установление влияния на общий 
контингент осужденных, находящихся в 
данном исправительном учреждении. Это 
позволяет обеспечить вовлеченность боль-
шого количества осужденных в сбор фи-
нансово-материальных средств в «общак» 
данной группировки.

Самоорганизация осужденных в ме-
стах лишения свободы носит объективный 

характер. Криминальные формы самоорга-
низации осужденных в виде криминальных 
группировок обусловлены спецификой со-
циокультурной среды мест лишения свобо-
ды, основу которой составляет преступная 
субкультура.

Реализуя цели свой деятельности, 
лидеры и члены криминальной группи-
ровки осужденных пытаются преобразо-
вать внешние агрессивные условия испра-
вительного учреждения в соответствии с 
интересами группировки (это называется 
«сломать режим») и извлечь материальную 
прибыль путем осуществления различного 
рода противозаконных действий. 
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Н. В. Ольховик

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСУЖДЕННЫХ – «КЛИЕНТОВ» 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБАЦИИ

В статье анализируются результаты проведенного анкетирования осужденных, 
находящихся на исполнительной пробации в различных субъектах Российской Федерации. 
Приводится социально-демографическая, социально-ролевая, уголовно-правовая 
характеристика «клиентов» исполнительной пробации.

Автор обосновывает необходимость объединения таких критериев нуждаемости 
как «содействие в формировании, восстановлении либо укреплении семейных и социальных 
связей», «содействие в получении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации», 
«содействие в получении пенсионного обеспечения», «нуждаемость в предоставлении 
временного места пребывания», «содействие в получении социальной помощи, в том 
числе ветеранам боевых действий» в один критерий – «необходимость содействия в 
получении социального обеспечения». 

Автор предлагает исключить условно-досрочно освобожденных от отбывания 
наказания из категорий лиц, к которым может быть применена исполнительная 
пробация.

В статье проведено сравнение криминологической характеристики условно 
осужденных – «клиентов» исполнительной пробации с опубликованными данными 
о криминологической характеристике условно осужденных, совершивших новое 
преступление в период испытательного срока. Обоснован вывод о том, что особенности, 
обстоятельства и потребности сравниваемых групп осужденных аналогичны, 
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следовательно можно рассчитывать на то, что успешное выполнение мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой ресоциализации, социальной адаптации 
и социальной реабилитации, позволит предупредить совершение «клиентами» пробации 
нового преступления.

Ключевые слова: публичные и частные интересы, права человека, пробация, 
осужденные, работодатели, региональные органы государственной власти.

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 24-78-10043, https://rscf.ru/project/24-78-10043/.

N. V. Olkhovik

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF CONVICTS – «CLIENTS» 

OF EXECUTIVE PROBATION
The article analyzes the results of a survey of convicts on executive probation in various 

constituent entities of the Russian Federation. It provides socio-demographic, social-role, 
criminal-legal characteristics of the «clients» of executive probation.

The author substantiates the need to combine such criteria of need as «assistance in 
the formation, restoration or strengthening of family and social ties», «assistance in obtaining 
state social assistance on the basis of a social contract in accordance with the legislation of 
the Russian Federation», «assistance in obtaining pension benefits», «the need for a temporary 
place of stay», «assistance in obtaining social assistance, including for veterans of military 
operations» into one criterion – «the need for assistance in obtaining social security».

The author proposes to exclude parolees from the categories of persons to whom 
executive probation can be applied. The article compares the criminological characteristics 
of conditionally convicted persons – «clients» of executive probation with published data on 
the criminological characteristics of conditionally convicted persons who committed a new 
crime during the probation period. The conclusion is substantiated that the characteristics, 
circumstances and needs of the compared groups of convicts are similar, therefore, it can be 
expected that the successful implementation of the measures provided for by the individual 
program of resocialization, social adaptation and social rehabilitation will prevent the 
commission of a new crime by probation «clients».

Keywords: public and private interests, human rights, probation, convicts, employers, 
regional government bodies.

Source of funding: the study was supported by the grant of the Russian Science 
Foundation No. 24-78-10043, https://rscf.ru/project/24-78-10043/.

Федеральный закон от 06.02.2023 
года № 10-ФЗ «О пробации в Российской 
Федерации» предусматривает, что проба-
ция применяется в отношении лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. В 
научной литературе  «трудная жизненная 
ситуация» рассматривается как «ситуация 
повышенного риска, создающая условия 
для возникновения реакций дезадаптации 
(определенных кризисных состояний)» [3], 
«… система объективных и субъективных 

элементов, объединяющихся в жизнедея-
тельности субъекта в определенный вре-
менной период» [6, с. 16],  «отношение 
между ним и окружающей действительно-
стью» [2, с. 2], «одно обстоятельство или 
несколько из них, которые ухудшают ус-
ловия жизнедеятельности лиц» [5, с. 166]. 
Ранее действовавший Федеральный закон  
№ 195-ФЗ от 1995 г. «Об основах соци-
ального обслуживания населения в РФ» 
определял трудную жизненную ситуацию 
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как ситуацию, «которая либо объектив-
но нарушает жизнедеятельность, либо 
субъективно воспринимается как слож-
ная и не может быть преодолена самосто-
ятельно». Следует согласиться с тем, что 
«определение жизненной ситуации как  
«трудной» [1, с. 8-15] всегда означает и 
установление индивидуальной нуждаемо-
сти [1, с. 166].

Исполнительная пробация как 
комплекс мер, направленных на ресоци-
ализацию и социальную адаптацию осу-
жденных, предполагает необходимость 
всестороннего изучения личности «кли-
ентов» пробации, их социально-демогра-
фических, социально-ролевых, уголов-
но-правовых, уголовно-исполнительных 
и психологических особенностей. Для ре-
шения этой задачи коллективом проекта 
РНФ № 24-78-10043 «Эффективная проба- 
ция – безопасное общество» были разра-
ботаны анкеты, включающие в себя при-
знаки, характеризующие преступление, со-
вершенное осужденным, находящимся на 
исполнительной пробации, его личность, 
условия и образ жизни, показатели, харак-
теризующие порядок и условия отбывания 
соответствующего наказания, характеризу-
ющие его поведение в период отбывания 
наказания. При этом следует отметить, что 
в анкетах не были предусмотрены нрав-
ственно-психологические и социально-ро-
левые признаки поведения осужденного. 
Однако, для проведения социального ис-
следования личности «клиента» пробации 
данные показатели также подлежат выяв-
лению посредством анкетирования осу-
жденного, проведения исследовательских 
бесед с осужденным и иными лицами (род-
ственниками, соседями, коллегами по ра-
боте, учебе, знакомыми, следователем (до-
знавателем), расследовавшим уголовное 
дело осужденного и др.

Анкетирование осужденных, на-
ходящихся на исполнительной пробации, 
проведенное по проекту Российского науч-
ного фонда № 24-78-10043, показывает, что 
по половому признаку подавляющее боль-

шинство из них (75%), это лица мужского 
пола, около 70% в возрасте от 26 до 45 лет. 
Несмотря на это, 45% нигде не работает, 
каждый пятый имеет временные заработки.

По уровню образования среди «кли-
ентов» пробации преобладают лица со 
средним профессиональным образованием 
(33%), основным общим (29%) и средним 
полным (16%).

С точки зрения семейного положе-
ния состояли в браке всего 18% обследо-
ванных осужденных, около 60% - холосты 
(не замужем), 11,5% состоят в фактических 
брачных отношениях, при этом каждый 
третий осужденный не проживает в семье, 
около 52% осужденных проживают с род-
ственниками.

82% осужденных проживает в горо-
дах, 18% – в сельской местности. Что ка-
сается условий проживания, то абсолютное 
большинство «клиентов» исполнительной 
пробации проживает в квартирах, находя-
щихся в собственности самих осужденных, 
либо их родственников. 11% осужденных 
проживает в съемных квартирах. 1% осу-
жденных отнесли себя к числу лиц без 
определенного места жительства. Не ука-
зали условия проживания – 10% осужден-
ных.

Значительная часть осужденных, 
находящихся на исполнительной проба-
ции, имеет неблагоприятные социальные 
характеристики: систематически употре-
бляют алкоголь, ведут асоциальный образ 
жизни, утратили социально-полезные свя-
зи, склонны к бродяжничеству, являются 
носителями социально-значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ, гепатиты). 

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что лица, в отношении которых 
осуществляется исполнительная пробация, 
представляют собой достаточно сложную 
для исправления категорию осужденных. 
32% опрошенных сотрудников отделов 
пробации подтверждают этот вывод, ука-
зывая на «отсутствие желания у осужден-
ных улучшать условия жизни», «низкие 
морально-волевые качества осужденного», 
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«осужденные озлоблены», «осужденные 
не хотят работать, не являются в службу за-
нятости населения без уважительных при-
чин либо отказываются от индивидуальной 
программы», «иногда осужденного нужно 
просто за руку вести».

Структура преступности «клиен-
тов» исполнительной пробации более чем 
на одну треть представлена преступления-
ми против собственности (38%), среди ко-
торых преобладают кражи (24%), мошен-
ничества (9%), грабежи (3%), присвоение и 
растрата (2%). На втором месте находятся 
преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности (23%), 
представленные преступлениями, пред-
усмотренными ст. ст. 228, 228.1, 228.4, 231 
УК РФ. Третье место занимают преступле-
ния против жизни и здоровья (10%), в то 
числе: около 5% осуждены были за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, 2% – за угрозу убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью, по 1% – за 
убийство и умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью, по 0,5% – за умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью и причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление.

На четвертом месте находятся пре-
ступления против семьи и несовершенно-
летних (9%), представленные неуплатой 
средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей.

Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности занимают пятое место 
и составляют 8% в структуре преступно-
сти «клиентов» исполнительной пробации 
и представлены: злостным уклонением от 
погашения кредиторской задолженности 
(3%), незаконным использованием доку-
ментов для образования (создания, ре-
организации) юридического лица (1%); 
незаконным образованием (созданием, ре-
организацией) юридического лица (0,5%); 
легализацией (отмыванием) денежных 

средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения 
им преступления (0,5%); воспрепятствова-
нием законной предпринимательской или 
иной деятельности (0,5%); производством, 
приобретением, хранением, перевозкой 
или сбытом товаров и продукции без мар-
кировки и (или) нанесением информации, 
предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации (0,5%); незаконными 
организацией и проведением азартных 
игр; незаконными производством и (или) 
оборотом этилового спирта, алкогольной 
продукции, табачной продукции, никотин-
содержащей продукции и сырья для их про-
изводства (0,5%); незаконной банковской 
деятельностью (0,5%); незаконным ис-
пользованием средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг) (0,5%); неправомер-
ным оборотом средств платежей (0,5%). 

На шестом месте находятся престу-
пления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта (ст. ст. 264, 264.1 
УК РФ – 5%).

Седьмое место занимают престу-
пления против порядка управления  (3,5%), 
представленные подделкой, изготовлением 
или оборотом поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печатей 
или бланков (2%), применением насилия 
в отношении представителя власти (0,5%), 
незаконным пересечение государственной 
границы Российской Федерации (0,5%), 
похищением или повреждением докумен-
тов, штампов, печатей либо похищением 
акцизных марок или знаков соответствия 
(0,5%).

Удельный вес каждой группы пре-
ступлений против свободы, чести и до-
стоинства личности, против половой не-
прикосновенности и половой свободы 
личности, преступлений против обще-
ственной безопасности, преступлений 
против основ конституционного строя и 
безопасности государства, преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления, преступле-
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ний против правосудия не превышает 1%. 
76% осужденных, находящихся на 

исполнительной пробации, осуждены ус-
ловно, 11% – к исправительным работам, 
7,5% – к обязательным работам, 5% – к 
ограничению свободы, 0,5% – отбывали 
принудительные работы. При этом око-
ло 10% проанкетированных осужденных 
имели и дополнительное наказание: 4% –
ограничение свободы, 5% – лишение пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
1% – штраф. Количество условно-досроч-
но освобожденных от отбывания наказа-
ния с назначенным дополнительным нака-
занием, находящихся на исполнительной 
пробации, невелико (до 1%). Если приве-
денные данные сопоставить с частью 1  
статьи 11 Федерального закона от 6 фев-
раля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Рос-
сийской Федерации», в которой указа-
ны категории лиц, в отношении которых 
применяется исполнительная пробация, 
то можно сделать вывод о том, что услов-
но-досрочно освобожденных от отбывания 
наказания следует исключить из категорий 
лиц, к которым может быть применена ис-
полнительная пробация. Как представля-
ется, условно-досрочно освобожденные от 
отбывания принудительных работ или ли-
шения свободы подпадают под пенитенци-
арную пробацию. 

Проведенное анкетирование осу-
жденных, находящихся на исполнительной 
пробации в различных субъектах Россий-
ской Федерации, показывает, что около 
5% «клиентов» исполнительной пробации 
нуждается в содействии в получении ме-
дицинской помощи, выборе медицинской 
организации и получении полиса обяза-
тельного медицинского страхования. 5,2% 
нуждались в социальной помощи, которая 
в Приказе Минюста России от 29 ноября 
2023 г. № 350 «О ресоциализации, социаль-
ной адаптации и социальной реабилитации 
лиц, в отношении которых применяется 
пробация в соответствии с Федеральным 
законом от 06.02.2023 «О пробации в Рос-

сийской Федерации»» (далее – Приказ Ми-
нюста № 350) отражена в пунктах 7 и 12 
Приложения № 4 (необходимость содей-
ствия в получении государственной соци-
альной помощи на основании социального 
контракта в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; необходи-
мость содействия в получении социальной 
помощи, в том числе ветеранам боевых 
действий). В этой связи при обработке ан-
кет осужденных возникали сложности с 
определением того, к какому виду помощи 
и конкретному пункту относится тот или 
иной критерий нуждаемости, указанный 
осужденным. 

Как представляется, с такими же 
проблемами сталкиваются и сотрудники 
отделов пробации уголовно-исполнитель-
ных инспекций, которые при обращении 
осужденного за получением разных видов 
социальной помощи, будут оказывать ему 
по разным основаниям. Исходя из этого 
считаем целесообразным объединение та-
ких критериев нуждаемости как «необхо-
димость содействия в формировании, вос-
становлении либо укреплении семейных 
и социальных связей», «необходимость 
содействия в получении государственной 
социальной помощи на основании соци-
ального контракта в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации», 
«необходимость содействия в получении 
пенсионного обеспечения», «нуждаемость 
в предоставлении временного места пре-
бывания», «необходимость содействия 
в получении социальной помощи, в том 
числе ветеранам боевых действий» в один 
критерий – «необходимость содействия в 
получении социального обеспечения» (вы-
делено мной – Н.О.).

При проведении анкетирования 
обнаружилось, что осужденные не всег-
да указывали мероприятия, которые были 
предусмотрены их индивидуальной про-
граммой ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации 
(Приложение № 5 к Приказу Минюста 
России). Кроме того, большинство осу-
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жденных указывали сразу нескольких 
мер: консультирование по социальным и 
правовым вопросам, консультирование по 
медицинским вопросам, информирова-
ние о вакансиях органов государственной 
службы занятости, профориентирование, 
восстановление социальных связей, вре-
менное место пребывания, документы для 
получения пособия по безработице, доку-
менты для получения социальных услуг, 
организация социального обслуживания, 
документы для суда или нотариуса и др.  

Аналогичные особенности, обсто-
ятельства и потребности были выявлены 
нами 15 лет назад при исследовании осу-
жденных без изоляции от общества, совер-
шивших новое преступление, как в общей 
массе, так и по отдельным категориям осу-
жденных без изоляции от общества [1]. Так, 
например, если взять для сравнения услов-
но осужденных, являющихся «клиентами» 
исполнительной пробации (самая много-
численная группа), и условно осужденных, 
совершивших новое преступление, то мож-
но обнаружить практически идентичные 
криминологические характеристики. По 
возрастному признаку условно осужден-
ные, совершившие преступление в тече-
ние испытательного срока (далее – «реци-
дивисты») были представлены лицами в 
возрасте 20-39 лет. 15,5% «рецидивистов» 
состояли в браке. Это обстоятельство, как 
представляется, свидетельствует о том, что 
отсутствие семьи является одним из про-
гностических показателей наибольшей ве-
роятности совершения преступления в те-
чение испытательного срока. Имели детей 
14,3% «рецидивистов». 

С точки зрения образовательного 
уровня в сравниваемых группах резких 
расхождений не обнаруживается: большин-

ство осужденных имеют среднее профес-
сиональное образование, основное общее 
и среднее полное. Указанные обстоятель-
ства свидетельствуют о необходимости 
содействия данной категории осужденных 
в получении образования. Среди условно 
осужденных, совершивших преступление, 
также почти половина лиц, которые нигде 
не работали и не учились. Структура пер-
вичной преступности условно осужден-
ных, совершивших преступление в тече-
ние испытательного срока, представлена 
такими же преступлениями. Наибольший 
удельный вес среди которых составляют 
кражи (57,5%) и грабежи (8,75%). На вто-
ром месте в структуре первичной преступ-
ности условно осужденных, совершивших 
преступление в течение испытательного 
срока, находятся преступления против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности, представленные преступлени-
ями, предусмотренными ст. ст. 228, 228.1, 
228.4, 231 УК РФ. Третье место занимают 
преступления против личности. 

Таким образом, индивидуальная ну-
ждаемость «клиента» пробации характери-
зует личность осужденных, находящихся на 
пробации, условия и образ его жизни, сви-
детельствует о проблемах их ресоциализа-
ции или социальной адаптации, позволяет 
изучать причины рецидивной преступно-
сти с точки зрения выявления средовых и 
личностных компонентов, определяющих 
эту преступность. В этой связи комплекс-
ное изучение личности «клиента пробации 
необходимо для решения криминологиче-
ских задач по разработке мер предупреж-
дения рецидивной преступности соответ-
ствующей категории осужденных, одной 
из которых является реализация меропри-
ятий пробации. 
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УДК 343

А. М. Плешаков, Г. С. Шкабин

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ

Статья посвящена уголовно-правовой характеристике лиц, осужденных 
к принудительным работам за коррупционные преступления, на основе данных 
специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, проведенной 
в 2022 году. Авторы, участвовавшие в анализе материалов переписи, исследуют 
структуру и динамику назначения принудительных работ как альтернативы лишению 
свободы. В работе представлена статистика по видам коррупционных преступлений 
(взяточничество, злоупотребление полномочиями), срокам наказания, дополнительным 
мерам (штрафы, удержания из заработной платы), а также социально-правовым 
характеристикам осужденных (наличие судимостей, совершение преступлений в 
соучастии, опыт досрочного освобождения). Особое внимание уделено противоречиям 
в судебной практике при замене лишения свободы принудительными работами. 
Результаты исследования свидетельствуют о низком уровне рецидива среди осужденных 
к данному виду наказания, что подтверждает его потенциал в реформировании уголовно-
исполнительной системы.

Ключевые слова: коррупционные преступления, принудительные работы, 
альтернативные наказания, взяточничество, судебная практика, рецидив, дополнительные 
наказания.

A. M. Pleshakov, G. S. Shkabin

FORCED LABOR FOR CORRUPTION CRIMES: 
CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS OF CONVICTS

The article is devoted to the criminal law characteristics of persons sentenced to forced 
labor for corruption crimes, based on data from a special census of convicts and persons in 
custody conducted in 2022. The authors who participated in the analysis of the census materials 
investigate the structure and dynamics of the assignment of forced labor as an alternative to 
imprisonment. The paper presents statistics on the types of corruption crimes (bribery, abuse 
of authority), terms of punishment, additional measures (fines, deductions from wages), as well 
as socio-legal characteristics of convicts (criminal records, crimes of complicity, experience of 
early release). Special attention is paid to the contradictions in judicial practice when replacing 
imprisonment with forced labor. The results of the study indicate a low level of recidivism 
among those sentenced to this type of punishment, which confirms its potential in reforming the 
penal system.

Keywords: corruption crimes, forced labor, alternative punishments, bribery, judicial 
practice, reciprocity, additional punishments.
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В соответствие с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» к коррупции отно-
сятся следующие преступления:

- злоупотреблении должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ);

- получении взятки (ст. 290);
- дача взятки (ст. 291);
- посредничество во взяточничестве 

(ст. 291.1);
- злоупотребление полномочиями 

(ст. 201);
- коммерческий подкуп (ст. 204);
- иное использование физическим 

лицом своего должностного положения.
Превышение должностных пол-

номочий, совершенное из корыстной или 
иной личной заинтересованности (п. «е»  
ч. 3 ст. 286 УК РФ), является сопутствую-
щим общественно опасным деянием. Дан-
ное преступление подпадает под норма-
тивное определение «иного использования 
физическим лицом должностного положе-
ния». В уголовном законодательстве такие 
преступные посягательства определяются 
как преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправле-
ния (гл. 30 УК РФ: далее – коррупционные 
преступления).

По материалам специальной пере-
писи осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, 2022 года (далее – перепись), 
за совершение коррупционных деяний в 
исправительных центрах или изолиро-
ванных участках, функционирующих как 
исправительные центры (далее – испра-
вительные центры) содержались лица, 
которые совершили преступления, пред-
усмотренные пятью статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации [4, с. 19]. 
Подавляющее большинство из них (86,7%) 
совершили общественно опасные деяния, 
связанные со взяточничеством. Среди 
них 72,7% осуждены за получение взятки  
(ст. 290 УК РФ); 10,4% за дачу взятки  
(ст. 291); 3,6% за посредничество во взя-

точничестве (ст. 290.1). За преступления по 
должности (ст. 285 и ст. 286 УК РФ) отбы-
вало наказание 12,8% осужденных. 

В соответствии с материалами пере-
писи, в исправительных центрах не было 
осужденных за коррупционные престу-
пления против интересов службы в ком-
мерческих или иных организациях (гл. 23  
УК РФ: ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями» и ст. 204 «Коммерческий 
подкуп»). При анализе не учитывались 
лица, привлеченные к уголовной ответ-
ственности за халатность (ст. 293 УК РФ), 
то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей, 
так как это преступление не является кор-
рупционным. В общем объеме всех осу-
жденных к принудительным работам, доля 
таковых весьма невелика (0,5%).

В соответствии с уголовным зако-
ном, принудительные работы применяют-
ся как альтернатива лишению свободы. 
Если суд, назначив виновному наказание 
в виде лишения свободы, придет к выводу 
о возможности исправления осужденного 
без реального отбывания наказания. В ме-
стах лишения свободы суд постановляет 
заменить осужденному лишение свободы 
принудительными работами (ч. 2 ст. 53.1  
УК РФ). Такая альтернатива в выборе нака-
зания – это право, но не обязанность суда. 
Однако реализация подобного права тре-
бует соответствующей аргументации. По 
материалам переписи к каждому третьему 
осужденному (32,6%) применялась такая 
альтернатива. Принудительные работы в 
этих случаях назначались сразу по приго-
вору суда.

В юридической литературе от-
мечалось, что процедура предваритель-
ного назначения лишения свободы про-
тиворечит принципу соразмерности и 
девальвирует логику уголовной ответствен- 
ности [3, с. 36]. Так, например, в 2018 году 
Муравленковский городской суд, с учетом 
ряда смягчающих обстоятельств, назначил 
виновному С. наказание и виде лишения 
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свободы сроком на 3 года. Затем суд, ис-
пользуя те же самые обстоятельства, заме-
нил С. лишение свободы принудительны-
ми работами на тот же срок1.

В приведенном примере, на наш 
взгляд, никакой альтернативы в выборе 
того или иного вида наказания не было. 
Вывод суда о возможности исправления С. 
без реального отбывания наказания в ме-
стах лишения свободы фактически никак 
не аргументирован, поскольку необходи-
мость как замены, так и назначения нака-
зания, основаны на одних и тех же доводах.

Важным показателем, характери-
зующим личность осужденного к прину-
дительным работам, являются сведения 
о том, находилось ли ранее лицо в местах 
лишения свободы. На момент переписи в 
исправительных центрах содержалось две 
категории осужденных, примерно равных 
по численности. Это те, кто отбывал ранее 
наказание в виде лишения свободы и был 
переведён в исправительный центр на ос-
новании замены наказания более мягким 
видом (53%), и те (47%), которые во время 
вынесения приговора находились на свобо-
де, ранее в местах лишения свободы не со-
держались и следовали к месту отбывания 
принудительных работ самостоятельно.

В соответствии с положениями уго-
ловного закона основания применения при-
нудительных работ могут возникнуть из-за 
злостного нарушения порядка отбывания 
других видов наказания или неисполнения 
обязанностей при освобождении от нака-
зания. В структуре всех осужденных такие 
лица составили 6,3%.

В случае злостного уклонения от 
уплаты штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания, он может заме-
няться принудительными работами (ч. 1  
ст. 46 УК РФ). Согласно переписи таких 
лиц было немного – 0,5%. В случае злост-
ного уклонения осужденного от отбывания 
1 Приговор Муравленковского городского суда от 10.01.2018 по уголовному делу № 1-1/2018 : [приговор 
суда]. // Муравленковский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа : [официальный сайт]. – 
[Б.м.], 2025. – URL: https://muravlenkovsky--ynao.sudrf.ru (дата обращения 25.04.2025).

исправительных работ суд может заменить 
не отбытие наказания принудительными 
работами из расчета один день принуди-
тельных работ за три дня исправительных 
работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ). Количество лиц 
данной категории составило 2,1%.

В случае злостного уклонения осу-
жденного от исполнения обязанностей, на 
него судом при применении условно до-
срочного освобождения, суд может поста-
новить об отмене этого вида освобождения 
и исполнение оставшейся не отбытой части 
наказания (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ). В со-
ответствии с переписью такие осужденные 
составили 1,1%.

В случае продолжения уклонения 
осужденного от обязанностей по воспита-
нию ребенка, достигшего возраста 14 лет, 
суд может отменить отсрочку отбывания 
наказания и направить осужденного в ме-
сто, назначенное в соответствии с приго-
вором суда (ч. 2 ст. 82 УК РФ). Согласно 
переписи, число таких осужденных соста-
вило 2,6%.

В санкции статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации установлены 
различные виды наказаний за совершение 
преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной или муни-
ципальной службы. В зависимости от уста-
новленных максимальных сроков лишения 
свободы определяется и категория этих 
преступлений (ст. 15 УК РФ).

Согласно материалам переписи 
43,5% осужденных отбывают принуди-
тельные работы за преступление всех 
степеней тяжести, о которых говорится в  
ст. 53.1 УК РФ. За преступление небольшой 
тяжести, то есть за которые максимальное 
наказание в санкции статьи не превышает  
3 лет лишения свободы, отбывает наказа-
ние 1,6% осужденных.

За преступления средней тяжести, 
совершенные умышленно, то есть за кото-
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рые максимальное наказание не превышает 
5 лет лишения свободы, а за неосторожные 
деяния не превышает 10 лет, число осу-
жденных составило – 12,4%.

За тяжкие умышленные престу-
пления, то есть за которые максимальное 
наказание не превышает 10 лет лишения 
свободы, а за неосторожные деяния не пре-
вышает 15 лет, доля осужденных состави-
ла почти одну треть – 29,3%. Обращает на 
себя внимание количество осужденных к 
принудительным работам за совершение 
особо тяжких преступлений, то есть тех за 
которые предусмотрены наказания в виде 
лишения свободы на срок более 10 лет или 
более строгое наказание, доля таких осу-
жденных составила – 56,5%.

На момент переписи учитывалась 
наиболее тяжкая категория преступлений, 
в том числе и в случаях, когда содеянное 
квалифицировалось по совокупности пре-
ступных деяний. Однако категория особо 
тяжкого преступления, как известно ис-
ключена из перечня указанного в ст. 53.1  
УК РФ. Вместе с тем, в соответствие со 
ст. 80 УК РФ, неотбытая часть наказание 
может быть заменена более мягким видом 
наказания после фактического отбытия 
осужденным к лишению свободы за совер-
шение особо тяжкого преступления не ме-
нее двух третей срока наказания. 

Соответственно в число осужден-
ных к принудительным работам входят те 
из них, кто совершил такие особо тяжкие 
коррупционные преступления, как:

- превышение должностных полно-
мочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 
УК РФ) – наказание от 4 до 12 лет лишения 
свободы;

- получение взятки группы лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290) либо 
связаны с вымогательством взятки (п. «в» 
ч. 5 ст. 290) – наказание от 7 до 12 лет ли-
шения свободы;

- получение взятки в особо крупном 
размере (ч. 6 ст. 290) – наказание от 8 до 15 

лет лишения свободы;
- дачи взятки группы лиц по пред-

варительному сговору или организованной 
группой (п. «а» ч. 4 ст. 291) – наказание от 
7 до 12 лет лишения свободы;

- дачи взятки в особо крупном раз-
мере (ч. 5 ст. 291) – наказание от 8 до 15 лет 
лишения свободы

- посредничество во взяточничестве 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1) –
наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Применение принудительных работ 
за особо тяжкие преступления возможно и 
в случаях совершения других преступных 
деяний насильственного либо корыстного 
характера при условии, что осужденный 
фактически отбыл не менее двух третей 
срока наказания.

Характеристика лиц, осужденных 
к принудительным работам за коррупци-
онные преступления, включает в себя и 
другие обстоятельства уголовно-правово-
го характера. Это касается установления 
факта совершения преступного деяния 
впервые; числа судимостей за предыдущее 
общественно опасное деяние; совершенно 
ли преступление в соучастии; причинение 
вреда в результате преступных действий; 
содержались ли осужденные ранее в ме-
стах лишения свободы; освобождались ли 
условно досрочно из мест лишения сво-
боды или наказание им заменялось более 
мягким.

В соответствии с законом (ч. 1  
ст. 53.1 УК РФ) коррупционные престу-
пления небольшой, средней тяжести или 
тяжкие должны быть совершены впер-
вые, то есть судимости у лица нет. Суди-
мости, которые были сняты или погашены 
во внимание не принимались поскольку 
уголовно-правового значения они не име-
ли. В криминологическом плане это лишь 
факт биографии, который характеризовал 
поведение лица в прошлом. В то же время 
учитывалась та судимость, за которую осу-
жденный отбывал наказание в виде прину-
дительных работ на момент переписи.
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Количество судимостей, как уго-
ловно-правовое обстоятельство, является 
одним из показателей, которые характери-
зуют личность осуждённого степень его об-
щественной опасности, устойчивость кри-
минальной направленности, фактическая 
отрицание законопослушного поведения. 
В соответствии со ст. 86 УК РФ судимость 
учитывается при назначении наказания и 
влечет за собой правовые последствия в 
случаях и в порядке, которые устанавлива-
ются федеральным законодательством.

Результаты переписи показали, что 
для большинства лиц осуждение по приго-
вору суда к принудительным работам было 
первым 85%. В остальных 15% случаев 
осужденные имели 2 или 3 судимость.

Сведения о предыдущем досроч-
ном освобождении лиц играют важную 
роль в профилактике рецидивов, что под-
тверждается анализом данных переписи 
осужденных. Уголовный закон (ст. 79-83 
УК РФ) предусматривает несколько вари-
антов освобождения от наказания, включая 
условно-досрочное освобождение (далее – 
УДО), замену неотбытой части наказания 
более мягким видом, а также амнистию и 
помилование. 

Согласно полученным в ходе ис-
следования данным, подавляющее боль-
шинство осужденных к принудительным 
работам (93,8%) ранее не имели опыта 
досрочного освобождения. Они либо впер-
вые отбывали наказание, либо полностью 
отбыли назначенный ранее срок. Однако 
6,2% лиц все же освобождались досрочно: 
0,5% – по УДО (ст. 79 УК РФ), а 5,7% – бла-
годаря замене наказания на более мягкое 
(ст. 80 УК РФ).

Для применения УДО суд обязан 
установить, что осужденный не нуждает-
ся в полном отбытии срока, частично или 
полностью возместил причиненный пре-
ступлением вред, а также учитывает его 
поведение, отношение к труду, учебе и рас-
каяние в содеянном. При замене наказания 
(ст. 80 УК РФ) оцениваются аналогичные 

критерии. При этом, как показывает прак-
тика, даже выполнение этих условий не 
всегда гарантирует законопослушное пове-
дение - часть осужденных вновь соверши-
ли преступления. Интересно, что другие 
формы освобождения, такие как отсрочка 
для родителей с детьми до 14 лет (ст. 82  
УК РФ) или освобождение по болезни 
(ст. 81 УК РФ), в исследуемой группе не 
применялись.

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос о соучастии в коррупционных пре-
ступлениях – например, в случаях получе-
ния взяток, злоупотребления полномочия-
ми или посредничества. Подобные деяния, 
совершаемые группой лиц, считаются бо-
лее опасными из-за согласованности дей-
ствий, взаимной поддержки и сложных 
схем сокрытия следов преступлений. Пе-
репись выявила, что почти каждый пятый 
осужденный (18,5%) участвовал в таких 
преступлениях в составе группы, тогда как 
81,5% действовали в одиночку. Эти данные 
подчеркивают, что, несмотря на преоблада-
ние лиц без опыта досрочного освобожде-
ния, коррупционные преступления неред-
ко носят системный характер, требующий 
особого внимания со стороны правоохра-
нительных органов.

Как указывается в юридической 
литературе, репрессивный потенциал 
принудительных работ сопоставим с ли-
шением свободы в колониях-поселени- 
ях [1, с. 10]. В материалах переписи отра-
жаются карательные свойства принуди-
тельных работ как наказания. Основную 
часть составляет осужденные со сроком 
принудительных работ от 2 до 4 лет вклю-
чительно (62,9%). Из них: от 2 до 3 лет – 
24,6%, от 3 до 4 лет – 38,3%. Доля осужден-
ных от одного года до 2 лет – 18,1%.

Число осужденных с незначитель-
ными сроками принудительных работ –  
до 6 месяцев включительно, составляет 
2,5% от 6 месяцев до одного года – 4,6%. 
Он в общем объеме составляет 7,1%.

Доля лиц с достаточно большими 
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сроками наказания от 4 до 5 лет и более со-
ставляет 11,9% из них: от 4 до 5 лет – 10,3%, 
а более 5 лет – всего 1,6% осужденных.

К принудительным работам могут 
быть назначены и дополнительные наказа-
ния ч. 2 и 3 ст. 45 УК РФ. Около двух третей 
осужденных (61,7%) подверглись дополни-
тельным наказаниям. В 38,3% случаев та-
кое наказание не назначалось. Распростра-
ненным видом дополнительного наказания 
являлось лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. В отношении 
такого коррупционного преступления как 
получение взятки лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве 
дополнительного наказания устанавлива-
ется на срок от 5 лет (ч. 3 ст. 293 УК РФ), 
до 7 лет (ч. 4 ст. 290), до 10 лет (ч. 5 ст. 290), 
до 15 лет (ч. 6 ст. 290).

Вторым видом дополнительного 
наказания, применяемого наиболее часто, 
является штраф. При получении взятки по 
ч. 1 ст. 290 УК РФ размер штрафа как до-
полнительного наказания устанавливается 
от десятикратной до двадцатикратной сум-
мы взятки или без такового. По ч. 2 данной 
уголовно-правовой нормы размер штрафа 
устанавливается в размере до тридцати-
кратной суммы взятки или без такового, 
а по ч. 3 до сорокакратной суммы взятки 
или без такового. В свою очередь, размер 
штрафа, как дополнительного наказания, в 
ч. 4 установлен в размере до пятидесяти-
кратной суммы взятки, в ч. 5 – до шестиде-
сятикратной, а в ч. 6 до семидесятикратной 
суммы взятки.

При даче взятки по ч. 1 ст. 291  
УК РФ размер штрафа, как дополнитель-
ного наказания, устанавливается от 5  
до 10 кратной суммы взятки или без та-
кового, по ч. 2 данные уголовно-правовой 
нормы – от 5 до 15 кратной суммы, по ч. 3 
до 30 кратной суммы, по ч. 4 до 60 кратной, 
а по ч. 5 до 70 кратной суммы взятки.

При посредничестве во взяточниче-

стве по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ размер штра-
фа, как дополнительного наказания, уста-
навливается до 20 кратной суммы взятки 
или без такового, по ч. 2 – до 30 кратной 
суммы взятки, по ч. 3 до 60 кратной, по ч. 4  
до 70 кратной суммы взятки, по ч. 5 данные 
уголовно-правовые нормы (обещание или 
предложение посредничества во взяточни-
честве) размер штрафа, как дополнитель-
ного наказания, установлен до 30 кратной 
суммы взятки. Материалы переписи пока-
зали, что штраф, как дополнительное нака-
зание, применялся в 17,1% случаев по всем 
коррупционным преступлениям.

Лишение специального воинского 
или почетного звания классного чина и го-
сударственных наград применяется толь-
ко в качестве дополнительного наказания. 
Практика применения этого вида наказания 
достаточно ограничена. Однако в отноше-
нии тяжких коррупционных преступлений, 
с учетом личности виновного, суды неред-
ко назначают эту меру государственного 
принуждения. На момент переписи доля 
осужденных к принудительным работам в 
отношении которых применялась лишение 
званий и чинов и наград, составила 4,7%.

Помимо дополнительного наказа-
ния осужденные к принудительным рабо-
там могут подвергаться и другим мерам 
уголовно-правового воздействия. Следует 
отметить, что в отношении 5,2% осужден-
ных применялась конфискация имущества, 
то есть принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение в доход государства 
на основании обвинительного приговора 
суда имущества, денег или ценностей, при-
надлежащих виновному. В соответствии  
с ч. 5 ст. 53.1 УК РФ из заработной платы 
осужденных к принудительным работам 
производится удержание в доход государ-
ства в размере, установленном в приговоре 
суда и в пределах от 5 до 20%.

Самый большой процент удержа-
ния из заработной платы рассматриваемой 
категории осужденных равен 10%, он за-
фиксирован у 60,8% осуждённых. 15% – у 
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19,6%, 20% – у 14,9% осужденных. 
Самый маленький процент удержа-

ний – 5% зафиксирован у 4,7% осужден-
ных.

Материалы переписи свидетель-
ствуют, что удержание из заработной платы 
взыскиваются полностью у подавляющего 
числа осужденных – 95,9%. Взыскиваются 
и частично в 2,1% случаев. Не взыскива-
ются, потому что осужденный не работает 
или по иным причинам у 2% осужденных.

На протяжении ряда лет принуди-
тельные работы доказывают свою эффек-
тивность, о чем свидетельствует достаточ-
но низкий уровень рецидива преступлений 
(менее 5%).

В юридической литературе указы-
валось, что к 2030 году этот вид наказа- 
ния [2] может стать ключевым элементом 
уголовно исполнительной системы. Мате-
риалы переписи, на наш взгляд, подтвер-
ждают этот прогноз.
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УДК 343.825

А. Л. Санташов, Л. Л. Санташова1

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
Исследование посвящено теоретико-прикладным проблемам физического 

воспитания как направления воспитательной работы с осужденными к лишению 
свободы. В 2023 году в сфере правового регулирования воспитательной работы с 
осужденными произошли серьезные изменения. Министерством юстиции Российской 
Федерации был принят новый приказ «О ресоциализации, социальной адаптации 
и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация в 
соответствии с федеральным законом от 06.02.2023 года № 10-ФЗ «О пробации». В 
тексте указанного документа была закреплена специальная норма, указывающая на 
необходимость физического воспитания осужденных к лишению свободы. В настоящей 
научной статье проанализированы формы воспитательной работы с осужденными в 
рамках физического воспитания с осужденными к лишению свободы. Авторами изучена 
правоприменительная практика в сфере физического воспитания осужденных к лишению 
свободы в различных территориальных органах уголовно-исполнительной системы. 
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В настоящее время в рамках раз-
вития спорта и популяризации здорового 
образа жизни на федеральном уровне ре-
ализуются федеральные программы. Так, 
например, в 2019 году стартовал проект 
«Спорт – норма жизни». Целью данного 
федерального проекта является приобще-
1 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» : [сайт программы]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://norma-
sport.ru/about/ (дата обращения: 27.03.2025).

ние граждан к систематическому занятию 
физической культурой и спортом. На все-
российском уровне проводятся массовые 
спортивные мероприятия: «Кросс Нации», 
«Лыжня России», «Декада спорта и здоро-
вья», «День физкультурника», «Оранже-
вый мяч»1.

Статья подготовлена на основе отечественных исследований, освящающих вопросы 
организации воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях. 
Эмпирической основой научной статьи послужил сравнительный анализ положений 
различных источников уголовно-исполнительного права, данных официальных сайтов 
правоохранительных и иных органов России, мнений ученых и практических работников 
по проблемам физического воспитания осужденных. Авторами внесены предложения 
по совершенствованию норм уголовно-исполнительного законодательства с учетом 
реализации физического воспитания осужденных к лишению свободы.

Ключевые слова: физическое воспитание, осужденные к лишению свободы, 
здоровый образ жизни, комплекс ГТО, меры поощрения и стимулирования.

A. L. Santashov,L. L. Santashova

PHYSICAL EDUCATION AS A DIRECTION 
OF EDUCATIONAL WORK WITH CONVICTS 

TO IMPRISONMENT
The research is devoted to the theoretical and applied problems of physical education 

as a direction of educational work with prisoners sentenced to imprisonment. In 2023, serious 
changes took place in the field of legal regulation of educational work with convicts. The 
Ministry of Justice of the Russian Federation has adopted a new order «On the re-socialization, 
social adaptation and Social Rehabilitation of persons subject to probation in accordance with 
Federal Law No. 10-FZ dated 02/06/2023 "On Probation"». In the text of this document, a 
special norm was fixed, indicating the need for physical education of persons sentenced to 
imprisonment. This scientific article analyzes the forms of educational work with convicts in the 
framework of physical education with those sentenced to imprisonment. The authors studied the 
law enforcement practice in the field of physical education of persons sentenced to imprisonment 
in various territorial bodies of the penal system. The article is prepared on the basis of domestic 
research that highlights the issues of organizing educational work with convicts in correctional 
institutions. The empirical basis of the scientific article was a comparative analysis of the 
provisions of various sources of penal enforcement law, data from official websites of law 
enforcement and other Russian authorities, opinions of scientists and practitioners on the 
problems of physical education of convicts. The authors have made proposals to improve the 
norms of penal enforcement legislation, taking into account the implementation of physical 
education of persons sentenced to imprisonment..

Keywords: physical education, sentenced to imprisonment, healthy lifestyle, TRP 
complex, incentives and incentives.
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Спорт играет важную роль в жизни 
каждого человека. Занятия спортом помо-
гают укрепить здоровье, продлить физиче-
скую активность человека. 

В 2023 году в сфере правового ре-
гулирования воспитательной работы с 
осужденными произошли серьезные изме-
нения. Министерством юстиции Россий-
ской Федерации был принят новый приказ  
«О ресоциализации, социальной адапта-
ции и социальной реабилитации лиц, в от-
ношении которых применяется пробация 
в соответствии с федеральным законом от 
06.02.2023 года № 10-ФЗ «О пробации». 
В тексте указанного документа закрепле-
на норма, указывающая на необходимость 
физического воспитания осужденных к 
лишению свободы. В соответствии с п. 
21 приказа № 350 физическое воспитание 
осужденных направлено на приучение к 
ежедневным занятиям оздоровительной 
гимнастикой и физической зарядкой; оз-
накомление с физиологией человека, фор-
мирование мотивации к поддержанию соб-
ственного здоровья; борьбу с вредными 
привычками, профилактику заболеваний2.

В соответствии со ч. 3 ст. 6 ФЗ  
«О пробации в Российской Федерации» 
к осуществлению пробации могут при-
влекаться коммерческие, некоммерческие 
организации, организации социального 
обслуживания, различные общественные 
объединения, медицинские организации, 
а также индивидуальные предпринимате-
ли. В некоторых территориальных органах 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации имеется положитель-
ный опыт сотрудничества исправительных 
учреждений и педагогических вузов данно-
го субъекта Российской Федерации. 

2 О ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых при-
меняется пробация в соответствии с федеральным законом от 06.02.2023 года № 10-ФЗ «О пробации» : 
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2023 г. № 350.
3 УлГПУ и УФСИН России по Ульяновской области продолжают реализацию проекта «Социальная адап-
тация граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию (осужденных)» : [новостной материал]. // Улья-
новский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова : [официальный сайт]. – [Б.м.], 
2025. – URL: https://www.ulspu.ru/sveden/news/3328/ (дата обращения: 27.03.2025).

Указанный опыт взаимодействия 
представляется нам весьма успешным. В 
частности, Ульяновский государственный 
педагогический университет имени Н. И. 
Ульянова и УФСИН России по Ульяновской 
области разработали и реализовали проект 
по физическому воспитанию осужденных 
к лишению свободы: «Социально-педаго-
гическая адаптация средствами физиче-
ской культуры и спорта лиц молодого воз-
раста, попавших в сложную жизненную 
ситуацию»3. Проект реализуется с помо-
щью студентов, аспирантов и преподавате-
лей физической культуры и спорта. Взаи-
модействие осуществляется посредством 
выездов групп педагогического состава 
Ульяновского государственного педагоги-
ческого университета имени Н. И. Ульяно-
ва в исправительные учреждения региона 
с проведением лекций специалистов физи-
ческой культуры, встреч со спортсменами 
различных видов спорта, проведением ма-
стер-классов, а также товарищеских сорев-
нований. 

Студентами педагогического вуза 
на выездных занятиях проводятся лекции 
о пользе здорового образа жизни с презен-
тациями, проводятся импровизированные 
турниры по настольному теннису, товари-
щеские матчи по волейболу, у осужден-
ных принимаются нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). По итогам 
проведенных мероприятий осужденные 
награждаются медалями и грамотами. Дан-
ный проект помогает решить проблему 
отсутствия квалифицированных специа-
листов по физической культуре и спорту в 
исправительных учреждениях и развить у 
осужденных навыки по самостоятельному 
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занятию физической культурой и спортом. 
Физическое воспитание осужден-

ных – это процесс формирования и раз-
вития физических способностей, эмо-
ционально-волевых качеств личности 
осужденного, укрепления и сбережения 
их физического и психического здоровья. 
Важную роль в процессе ресоциализации 
и социальной адаптации выполняет физи-
ческое воспитание осужденных к лише-
нию свободы. Для гармоничного развития 
личности необходимо комплексное воспи-
тание человека: нравственное, правовое, 
трудовое, духовное, патриотическое, рели-
гиозное, физическое и иное. 

В п. 10 приказа Минюста России  
от 04.07.2022 года законодатель предусмо-
трел основные обязанности осужденных к 
лишению свободы, в том числе обязанность 
выполнять во время физической зарядки 
единый комплекс физических упражнений, 
разработанный в исправительном учреж-
дении по согласованию с медицинской ор-
ганизацией УИС и утвержденный началь-
ником исправительного учреждения или 
лицом, его замещающим, за исключением 
случаев освобождения от выполнения ука-
занного комплекса физических упражне-
ний по медицинским показаниям4. 

В ранее действующей редакции 
правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений данная обязанность 
не была регламентирована. Осужденный к 
лишению свободы обязан выйти на заряд-
ку, выполнить комплекс базовых упражне-
ний, за невыход на зарядку он может быть 
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности.

Обратимся к анализу основных 
форм воспитательной работы с осужден-

4 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных центров уголовно-исполнительной системы : приказ Министерства юстиции РФ от 4 
июля 2022 г. № 110.
5 В ИК-1 подвели итоги соревнований среди отрядов осужденных : [новостной материал]. // Брянские но-
вости : [новостной портал]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://www.bragazeta.ru/news/2022/07/20/v-ik-1-podveli-
itogi-sorevnovanij-sredi-otryadov-osuzhdennyx/ (дата обращения: 27.03.2025).

ными в рамках физического воспитания с 
осужденными к лишению свободы:

– индивидуальная воспитательная 
работа (индивидуальные беседы, направ-
ленные на формирование здорового образа 
жизни, отказа от вредных привычек);

– групповые формы воспитательной 
работы (соревнования между отрядами 
осужденных; лекции о пользе здорового 
образа жизни с отрядами осужденных к 
лишению свободы);

– массовые формы воспитательной 
работы (проведение спортивно-массовых 
мероприятий со всеми осужденными, от-
бывающими наказание в исправительном 
учреждении, за исключением осужденных, 
содержащихся в запираемых помещениях, 
данная категория не привлекается, спор-
тивные мероприятия для них проводят-
ся отдельно в локальном изолированном 
участке отряда со строгими условиями от-
бывания наказания);

– в целях популяризации массово-
го спорта привлечение чемпионов России 
и Европы, мастеров спорта, кандидатов в 
мастера спорта и других известных спор-
тивных деятелей; 

– открытие при отрядах исправи-
тельных учреждений выставок с демон-
страцией спортивных достижений осу-
жденных данного отряда: кубки, медали, 
дипломы и грамоты. 

Так, например, в исправительной 
колонии № 1 УФСИН России по Брянской 
области провели соревнования между отря-
дами осужденных. Осужденные соревно-
вались по таким видам спорта как футбол, 
городки, жим штанги лежа, становая тяга и 
приседания со штангой. Осужденные полу-
чили именные грамоты, дипломы, кубки5.
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Руководство колонии активно при-
влекает осужденных к спорту и проводит 
спартакиады среди осужденных исправи-
тельных колоний. Для осужденных соз-
даются условия для занятия спортом в 
свободное от работы время, открываются 
спортзалы и приобретается спортивный ин-
вентарь в целях приобщения осужденных 
к здоровому образу жизни. Так, например, 
в Уфе была проведена спартакиада среди 
осужденных, в которой приняли участие 50 
осужденных6. Осужденные соревновались 
в футболе, армрестлинге, гиревом спорте, 
легкой атлетике и настольному теннису. 

В настоящее время в развитии фи-
зического воспитания осужденных есть 
определенные успехи и достижения. Так, 
например, впервые в России на террито-
рии исправительного учреждения открыли 
профессиональное футбольное поле разме-
ром 50 на 25 метров с искусственным по-
крытием. Футбольное поле было открыто 
по инициативе клуба «Зенит» и обществен-
ного совета ГУФСИН России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области7.

В рамках благотворительного про-
екта «Спорт для заключенных» в испра-
вительных учреждениях ГУФСИН России 
по Краснодарскому краю при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов 
состоялось открытие современного спор-
тивного комплекса с футбольным полем 
6 В Уфе прошла спартакиада среди осужденных исправительных колоний : [новостной материал]. // BASH.
News : [новостной портал]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://bash.news/news/195021-v-ufe-prosla-spartakiada-
sredi-osuzdennyx-ispravitelnyx-kolonii (дата обращения: 27.03.2025).
7 В Петербурге открыли первое в России профессиональное футбольное поле на территории исправитель-
ного учреждения : [новостной материал]. // ЛЕН ТВ 24 : [новостной портал]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://
lentv24.ru/v-peterburge-otkryli-pervoe-v-rossii-professionalnoe-futbolnoe-pole-na-territorii-ispravitelnogo-
ucrezdeniya.htm (дата обращения: 27.03.2025).
8 Современный спортивный комплекс открыт в исправительной колонии : [новостной материал]. // Об-
щественная палата Краснодарского края : [официальный сайт]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://op-kk.ru/info/
news/sovremennyy-sportivnyy-kompleks-otkryt-v-ispravitelnoy-kolonii/ / (дата обращения: 27.03.2025).
9 Площадки ГТО и не только: как нацпроект делает спорт доступнее для каждого : [новостной ма-
териал]. // Национальные проекты России : [официальный сайт]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://xn--
80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/ploshchadki-gto-i-ne-tolko-kak-natsproekt-delaet-sport-dostupnee-
dlya-kazhdogo/ (дата обращения: 27.03.2025).
10 Осужденные исправительной колонии № 15 сдали нормы ГТО : [новостной материал]. // MKru Югра : 
[новостной портал]. – [Б.м.], 2025. –  URL: https://ugra.mk.ru/social/2019/10/10/osuzhdennye-ispravitelnoy-
kolonii-15-sdali-normy-gto.html (дата обращения: 27.03.2025).

и тренажерным комплексом для занятия 
спортом8.

С 2014 года возрождается Все-
российский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне»9. Он 
предполагает проведение различных ис-
пытаний с установленными нормативами в 
зависимости от возрастного ценза. Человек 
выполняет нормативы и получает опреде-
ленные преимущества. По всей стране от-
крываются новые спортивные площадки 
для сдачи нормативов ГТО. В исправитель-
ных учреждениях осужденные к лишению 
свободы активно привлекаются к занятиям 
спортом и физкультурой. Также в рамках 
реализации национальных проектов осу-
жденные имеют возможность выполнить 
нормативы ГТО и получить соответствую-
щее удостоверение. 

В исправительной колонии общего 
режима г. Нижневартовск УФСИН России 
по ХМАО-Югре осужденные в количестве 
15 человек сдали нормативы ГТО10. Кон-
тролировали сдачу норм ГТО специалисты 
центра тестирования в г. Нижневартовск. 
Судьи высоко оценили уровень спортивной 
подготовки осужденных к лишению свобо-
ды. Осужденные в торжественной обста-
новке будут награждены знаками отличия 
ГТО. 

Так, например, осужденные, отбы-
вающие наказание ФКУ ИК-17 УФСИН 
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России по Вологодской области, сдали 
нормы ГТО11. Испытания успешно прошли 
8 осужденных. Спортивная программа 
включала бег на 3000 метров, 60 метров, 
подтягивания, отжимания, прыжки в длину 
и другие упражнения. В подведении итогов 
приняли участие сотрудники центра тести-
рования ГТО г. Череповца. 

В этой связи полагаем необходи-
мым мотивировать осужденных, успешно 
сдавших нормы ГТО, и предоставлять до-
полнительные свидания, посылки, переда-
чи и бандероли. Поэтому, статью 113 УИК 
РФ следует дополнить п. 6: «Осужденные 
к лишению свободы, успешно сдавшие 
нормативы всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», поощряются дополнительным 
свиданием, посылкой или передачей». 

Безусловно, уровень организации 
физического воспитания осужденных к 
лишению свободы в исправительных уч-
реждениях еще не достаточно высок. Как 
отмечают авторы научных статей Е. В. Ко-
сьяненко, О. О. Митрохова, четкой и регу-
лярной системы физического воспитания 
осужденных в настоящее время не суще-
ствует. Одной из причин является недоста-
ток финансовых и материальных средств 
[3]. И эта проблема остается сегодня акту-
альной для организации всей воспитатель-
ной работы и общественного воздействия 
на осужденных в исправительных учреж-
дениях, на что указывают в своих исследо-
ваниях В. Н. Орлов [5], А. Н. Сиряков [7] и 
Е. Э. Попова [6].

Следует отметить, что сегодня осо-
бая роль физического воспитания отводится 
в отношении подрастающего поколения. В 
России в соответствии с Указом Президен-
11 Осужденные исправительной колонии № 17 сдали нормы ГТО : [новостной материал]. // Гид Череповца 
: [новостной портал]. – [Б.м.], 2025. –  URL: https://cherepovets.su/news/sport/osuzhdennye-ispravitelnoy-
kolonii-17-sdali-normy-gto.htm (дата обращения: 27.03.2025).
12 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства : Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г.  
№ 240.
13 Федеральная служба исполнения наказаний разработала план мероприятий, проводимых в рамках Де-
сятилетия детства : [новостной материал]. // ФСИН России : [официальный сайт]. – [Б.м.], 2025. –  URL: 
http://фсин.рф/structure/social/desyatiletie-detstva/index.php (дата обращения: 07.02.2025).

та РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятилетия 
детства»12, 2018—2027 гг. объявлены Деся-
тилетием детства. Данная государственная 
программа направлена на поддержку мате-
ринства и детства, улучшение демографи-
ческой ситуации в стране. В рамках ее ре-
ализации ФСИН России был подготовлен 
план мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства13, который предус-
матривает различные мероприятия, в том 
числе направленные на развитие спортив-
но-массовой работы, здорового образа жиз-
ни: проведение соревнований, спартакиад, 
конкурсов как непосредственно в каждой 
воспитательной колонии (далее — ВК), 
так и между ВК, обеспечить участие групп 
несовершеннолетних осужденных ВК в 
различных состязаниях, акциях и меропри-
ятиях; проработку вопросов размещения 
игровых конструкций и детских площадок 
на территориях, прилегающих к учрежде-
нию, вблизи от комнат ожидания для род-
ственников, приезжающих на свидания; 
совместно со спортивными клубами орга-
низацию проведения на базе ВК открытых 
турниров по различным видам спорта меж-
ду несовершеннолетними осужденными и 
воспитанниками спортивных клубов (юно-
шеских команд) и др.

В современной теории физической 
культуры нашли глубокую научно-практи-
ческую разработку направления базовой, 
фоновой, лечебной, оздоровительной, ре-
абилитационной, рекреативной, профес-
сионально-прикладной и других видов 
физической культуры [4]. Основываясь на 
накопленном богатом опыте данных иссле-
дований, учитывая специфику целей и ус-
ловий уголовно-исполнительной системы, 
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сегодня следует считать актуальной и ре-
ально возможной разработку концептуаль-
ной модели пенитенциарной физической 
культуры [1, 2]. На ее основе необходимо 
разработать специализированные програм-
мы физической культуры.

Таким образом, несмотря на то, 
что и режим отбывания наказания, и иные 
определенные законом средства исправле-
ния выполняют воспитательную функцию, 
законодатель в качестве самостоятельного, 
одного из основных средств исправления 
осужденных определяет воспитательную 
работу.

Важную роль в процессе ресоциа-
лизации и социальной адаптации выпол-
няет физическое воспитание осужденных к 
лишению свободы. Для гармоничного раз-
вития личности необходимо комплексное 
воспитание человека: нравственное, право-
вое, трудовое, духовное, патриотическое, 
религиозное, физическое и иное.

Целью проведения воспитательных 
и учебно-спортивных мероприятий в рам-
ках пенитенциарной физической культуры 

можно считать педагогически направлен-
ную деятельность средствами физической 
культуры по формированию и интеграции 
физических и связанных с ними свойств 
личности, создающих необходимые усло-
вия для ее ресоциализации. 

В этой связи полагаем необходимым 
мотивировать осужденных, успешно сдав-
ших нормы ГТО, и предоставлять допол-
нительные свидания, посылки, передачи 
и бандероли. Статью 113 УИК РФ следует 
дополнить п. 6: «Осужденные к лишению 
свободы, успешно сдавшие нормативы 
всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», 
поощряются дополнительным свиданием, 
посылкой или передачей». 

В целях успешной социальной ре-
абилитации и социальной адаптации осу-
жденных к лишению свободы необходи-
мо расширять практику сотрудничества 
исправительных учреждений с педагоги-
ческими вузами, осуществляющими под-
готовку специалистов по физической куль-
туре и спорту.
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УДК 343.8

К. К. Серен-Чимит

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

В статье анализируются этнографические особенности воспитательной работы 
с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях Республики Тыва – одного из южных регионов Сибирского федерального 
округа – с учетом интересов и связей между представителями тувинского этноса, что 
рассматривается как одно из эффективных средств исправления осужденных и их 
подготовки к освобождению из мест лишения свободы в национальной республике. 

В рамках исследования проведено анкетирование лиц, отбывающих лишение 
свободы, и действующих сотрудников территориального органа Федеральной службы 
исполнения наказаний, выполняющих воспитательные функции в отношении осужденных. 
Результаты такого метода сбора сведений и краткий исторический экскурс позволяют 
сделать вывод о том, что в силу региональной специфики воспитательную роль 
должны играть познание данным контингентом малой родины, родовых земель, и 
изучение ими традиций, обычаев, истории и особенностей своего рода и края, а также 
укрепление положительных связей между ними и встречи с известными людьми, что, 
безусловно, определяет их общие интересы, заслуживающие пристального внимания в 
комплексе мер пенитенциарной пробации при повседневной практической деятельности 
исправительных учреждений.

Ключевые слова: осужденный к лишению свободы, пенитенциарная пробация, 
подготовка к освобождению из исправительного учреждения, воспитательная работа, 
культурно-просветительское мероприятие, этническая общность тувинцев, интерес, 
традиционные виды спорта, обычай, особенность.
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В современных условиях стратеги-
ческим документом в сфере реализации 
исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы является Концепция 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации на период  
до 2030 года, утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 года № 1138-р и предус-
матривающая улучшение условий содер-
жания отдельных категорий осужденных. 
При этом важной задачей выступают под-
готовка и утверждение комплекса эффек-
тивных проектно-управленческих реше-
ний, направленных на создание различных 
видов учреждений с учетом региональной 
специфики, а также мнения субъектов Рос-
сийской Федерации и заинтересованных 
государственных органов.

Таким образом, в целях исправления 
осужденных к лишению свободы - лиц, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, в 
исправительных учреждениях допускается 
применение разных форм и методов воспи-
тательной работы с учетом отличительных 
особенностей регионов России, в том числе 
интересов этнических групп осужденных.  

Для обновления системы вос-
питания осужденных, способствующе-
го их исправлению, Федеральный закон  
от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О про-
бации в Российской Федерации» спра-
ведливо выделил в качестве отдельного 
принципа пробации учет индивидуальных 
особенностей, обстоятельств и потребностей  
(статья 3).   

Порядок осуществления социаль-
ной и воспитательной работы с осужден-

K. K. Seren-Chimit

CONSIDERATION OF THE INTERESTS 
OF THE ETHNIC GROUP OF CONVICTS TO IMPRISONMENT 

AS A CONDITION OF EDUCATIONAL WORK 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TYVA)

The article analyzes the ethnographic features of educational work with convicts 
serving sentences of imprisonment in correctional institutions of the Republic of Tyva, one 
of the southern regions of the Siberian Federal District, taking into account the interests and 
connections between representatives of the Tuvan ethnic group, which is considered as one of 
the effective means of correcting convicts and preparing them for release from prison in the 
national the republic.

As part of the study, a survey was conducted of persons serving prison sentences and 
current employees of the territorial body of the Federal Penitentiary Service who perform 
educational functions in relation to prisoners. The results of this method of collecting information 
and a brief historical digression allow us to conclude that, due to regional specifics, the 
educational role should be played by the knowledge of this contingent of the small homeland, 
ancestral lands, and their study of traditions, customs, history and peculiarities of their kind 
and region, as well as strengthening positive ties between them and meetings with famous 
people. this, of course, determines their common interests, which deserve close attention in 
the complex of penitentiary probation measures in the daily practical activities of correctional 
institutions.

Keywords: convicted to imprisonment, penitentiary probation, preparation for release 
from a correctional institution, educational work, cultural and educational event, ethnic 
community of Tuvans, interest, traditional sports, custom, peculiarity. 
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ными к наказаниям в виде принудительных 
работ или лишения свободы, оказания им 
психологической помощи, утвержденный 
приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2023 года  
№ 350, в пункте 3 предусмотрел, что адми-
нистрация исправительного учреждения 
при осуществлении такой работы взаимо-
действует с иными субъектами пробации, 
органами местного самоуправления, ком-
мерческими и некоммерческими, в том 
числе религиозными, социально ориен-
тированными некоммерческими органи-
зациями, организациями и общественны-
ми объединениями, негосударственными 
(коммерческими и некоммерческими) ор-
ганизациями социального обслуживания, 
предоставляющими социальные услуги, 
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, научными, 
медицинскими организациями, индивиду-
альными предпринимателями, в том числе 
на основании соглашений, заключенных 
с субъектами пробации, общественными 
наблюдательными комиссиями, доброволь-
цами (волонтерами), родственниками осу-
жденных, а также гражданами.  

Следовательно, анализируемые фе-
деральные документы прямо не относят 
федеральные и региональные органы го-
сударственной власти в сфере культуры к 
субъектам пробации, а также не упоминает 
культуру, являющуюся уникальным насле-
дием многонационального народа России, 
в качестве меры пенитенциарной проба-
ции. При этом важно заметить, что воспи-
тательная работа с осужденными к лише-
нию свободы направлена на повышение их 
культурного уровня.         

Несмотря на это, до издания назван-
ного закона 3 февраля 2023 года Управ-
ление Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Республике Тыва  
(далее – УФСИН России по Республике 
Тыва) и Министерство культуры Респу-
блики Тыва, преследуя цели исправления 

осужденных, достигли соглашения о со-
трудничестве, в рамках которого в испра-
вительных учреждениях региона пред-
ставители культуры, искусства, спорта и 
религиозной организации путем проведе-
ния концертов, бесед и иных творческих 
проектов популяризируют культурно-нрав-
ственные ценности среди осужденных. 

Как показывает практика, успеш-
ность такого взаимодействия данных субъ-
ектов пробации вызвана тем, что подавляю-
щее большинство осужденных к лишению 
свободы в субъекте республиканского уров-
ня представлено этнической общностью 
тувинцев, которые, как и другие народно-
сти, «привязаны» к определенной террито-
рии и имеют свои диалекты родного языка, 
а проводимые культурно-просветительские 
мероприятия основаны на традициях и 
обычаях, которые должны определять фор-
мы и методы воспитательной работы.       

Например, в настоящее время в ис-
правительных учреждениях национальной 
республики успешно реализуется регио-
нальный проект «Чоннун сулдези» (Дух 
народа), который заключается в том, что 
известные представители культуры, ис-
кусства, традиционных видов спорта и 
религиозной организации, относящейся 
к основным традиционным религиям, пе-
риодически проводят совместные творче-
ские встречи (концерты), лекции, беседы 
в целях популяризации тувинской наци-
ональной культуры (обычаев, традиций), 
мастер-классы по тувинскому горловому 
пению (музыкальной терапии) «Хоомей». 
В данном уникальном случае такое обще-
ственное воздействие, являясь средством 
исправления осужденных, имеет группо-
вую и массовую формы воспитательной 
работы с ними.  

Одно из таких культурно-просве-
тительских и воспитательных меропри-
ятий состоялось 28 сентября 2023 года в 
Федеральном казенном учреждении «Ко-
лония-поселение № 3» УФСИН России 



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России       № 2 (24) 2025

96

по Республике Тыва (г. Кызыл), где мо-
нах Управления Камбы-Ламы Республики 
Тыва Баазан башкы прочтением священной 
мантры совершил обряд благопожелания. 
Фольклорный ансамбль «Тыва» исполнил 
обширную программу в сопровождении 
национальных инструментов и показал ма-
стер-класс по горловому пению «Хоомей». 
Именитый борец, «Чаан Моге Республики 
Тыва» (почетный титул), тренер-препода-
ватель Тюлюш Сайын-Белек рассказал об 
отличительных особенностях спортивной 
национальной борьбы «Хуреш» и пожелал 
веры в свои силы при любых жизненных 
обстоятельствах.

При этом учитель тувинского язы-
ка и литературы, член Творческого союза 
композиторов Республики Тыва, артист Ту-
винского национального оркестра Монгуш 
Андрей отметил актуальность преумноже-
ния самобытной этнокультуры: фолькло-
ра, традиций, обычаев и народных игр. Он 
как «Мерген – Адыгжы» (почетный титул 
двукратного победителя Чемпионатов Ре-
спублики Тыва по стрельбе из тувинского 
традиционного лука, проведенных в честь 
регионального праздника животноводов 
«Наадым») показал технику стрельбы, рас-
сказал о правилах соревнований, предо-
ставил возможность многим осужденным 
пострелять. В завершение встречи также 
призвал всех осужденных после их ско-
рейшего освобождения активно принимать 
участие в данных играх, попробовать свои 
силы, несмотря на временные трудности.

В контексте сказанного необходимо 
выделить, что на встрече с осужденными, 
находящимися в условиях лишений и огра-
ничений, педагоги Тюлюш Сайын-Белек и 
Монгуш Андрей, в частности, через свою 
профессиональную деятельность популя-
ризируют сохранившиеся традиции и куль-
турное наследие тувинского народа, тем 
самым применяют национально-педагоги-
ческие методы воспитания.              

«Вовлечение» осужденных в атмос-

феру стрельбы из тувинского традиционно-
го лука и борьбы «Хуреш», относящихся, 
наряду с конными скачками, к традицион-
ным играм тувинского мужчины, обуслов-
лено потребностью в поддержке, необходи-
мой для преодоления временной трудной 
жизненной ситуации. В целом дух этни-
ческого состязания, являясь важнейшим 
элементом воспитания, вызывает живой 
интерес как у осужденных, так у народов 
всего Саяно-Алтая, о чем свидетельствуют 
увеличивающееся с каждым годом количе-
ство участников национальных игр и орга-
низация и проведение международных фе-
стивалей кочевой культуры (цивилизации).

По определению С. И. Ожегова  
и Н. Ю. Шведовой, воспитание – навыки 
поведения, привитые семьей, школой, сре-
дой и проявляющиеся в общественной жиз-
ни [5, с. 98]. Соответственно, освоенные 
осужденными навыки культуры поведения 
несут воспитательную функцию и форми-
руют у них уважительное отношение к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития.     

Не оставляет сомнения тот факт, 
что недавно возрожденная в республи-
ке стрельба из тувинского традиционно-
го лука является сохранившимся испокон 
веков занятием, развивающим не только 
навыки точной стрельбы и позитивного 
поведения в соревновательное время, но и 
ориентированным на духовно-нравствен-
ное просвещение и уважительное отноше-
ние к традициям. 

Так, по правилам этого игрища, 
стрелки в национальной одежде совер-
шают древний обряд и воскурение в виде 
ритуального костра. В это время и непо-
средственно при стрельбе участники ста-
раются поднять дух стрелка путем благо-
пожелания. Соревнование начинает самый 
старший по возрасту стрелок. Исполнение 
некоторыми участниками горлового пения 
во всех пяти стилях «Хоомей» создает те-
плую и дружескую атмосферу спортивно-
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го праздника. Основная цель игры состоит 
в том, что из места стрельбы необходимо 
попасть в кожаные мишени (баг), выстро-
енные посередине площадки для стрельбы, 
стараясь выбить их за задний вал (одемик). 
Наконечник стрелы не имеет острой фор-
мы.               

Примечательно, что доброжела-
тельное поведение людей, причастных к 
состязаниям, основаны на уважении к со-
перникам и соблюдении обычаев, поэтому 
пропаганда национальных видов спорта 
среди осужденных к лишению свободы 
способствует подготовке к их освобожде-
нию из исправительных учреждений и 
реинтеграции в общество, а также стиму-
лирует правопослушное поведение. Сле-
довательно, в условиях унифицированного 
содержания уголовно-исполнительного за-
конодательства специальный проект «Чон-
нун сулдези», направленный на духовное 
воспитание и культурное просвещение 
осужденных, положительно влияет на их 

поведение. 
Достаточно показательными выгля-

дят результаты анонимного анкетирования, 
проведенного в 2024 году среди осужден-
ных, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы в Федеральном казенном 
учреждении «Исправительная колония  
№ 1» УФСИН России по Республике Тыва, 
функционирующем как исправительная 
колония строгого режима (г. Кызыл). Из 34 
опрошенных респондентов 26 (или 76,5%) 
ответили, что положительно относятся к 
проведению в колонии встреч с исполните-
лями горлового пения «Хоомей», заслужен-
ными артистами, борцами национальной 
спортивной борьбы «Хуреш», буддийским 
монахом, мастером по стрельбе из тувин-
ского традиционного лука. Безразличное 
отношение к таким встречам выразили 
7 осужденных (или 20,6%) и только один 
(или 2,9%) высказался отрицательно. Доля 
ответов осужденных наглядно представле-
на на рисунке 1.

Таким образом, большинство осу-
жденных положительно оценивают опыт 
организации и проведения культурно-про-
светительских и воспитательных меропри-
ятий в рамках реализации многоцелевого 
проекта, являющегося примером эффек-
тивного взаимодействия территориального 
органа ФСИН России с институтами граж-

данского общества. Опрос показал нали-
чие действительного желания и интереса 
у многих осужденных к мероприятиям по-
добного характера.         

Действующая ранее «Концепция 
воспитательной работы с осужденными в 
условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы», утвержденная 
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20 апреля 2000 года заместителем ми-
нистра юстиции Российской Федерации  
Ю. И. Калининым, признавая накоплен-
ный значительный положительный опыт 
организации воспитательной работы с осу-
жденными, справедливо обращала особое 
внимание на поиск новых и использование 
традиционных форм и методов воспита-
тельной работы с осужденными в условиях 
реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы, внедрения положительного 
отечественного и зарубежного опыта, науч-
ных рекомендаций, возможностей кадрово-
го и материально-ресурсного обеспечения 
уголовно-исполнительной системы.

Считаем, что после трехэтапного 
завершения реализации этого важного до-
кумента (2000-2005 гг.) воспитательная 
работа со спецконтингентом нуждается в 
дальнейшем и постоянном обновлении с 
учетом тенденций развития социально-э-
кономических условий, информационных 
технологий, нравственно-этических основ 
общества и индивидуальной нуждаемости 
осужденных. 

Соответственно, в настоящее время, 
на наш взгляд, назрела целесообразность 
разработки и принятия новой Концепции 
воспитательной работы с осужденными 
в условиях совершенствования проба- 
ции – специального документа комплекс-
ного планирования воспитательной дея-
тельности. При этом дифференциация вос-
питательной работы как одно из основных 
направлений ее совершенствования долж-
на определяться не только с учетом возрас-
та, пола осужденных и вида исправитель-
ного учреждения, но и индивидуальных 
особенностей, обстоятельств и потребно-
стей, например, их национальности, круга 
интересов, ценностной ориентации.

По справедливому утверждению  
В. И. Горобцова, законодатель назвал ос-
новные средства исправления осужденных, 
тем самым допуская возможность исполь-
зования в целях исправления осужденных 

и других средств, не противоречащих дей-
ствующему уголовно-исполнительному за-
конодательству [2, с. 87]. 

Как видится, предлагаемая диффе-
ренциация воспитательной работы осу-
жденных отвечает требованиям пенитен-
циарного законодательства России, однако 
в условиях совершенствования пробации, 
на что обращается внимание в ряде специ-
альных исследований [6; 8], требуется при-
нятие систематизированного документа 
в виде обновленной Концепции воспита-
тельной работы с осужденными.

В целях выделения этнокультурно-
го воспитания в качестве отдельного вида 
воспитания, допускаемого статьей 110 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ), пред-
ставляется интересным выявить некоторые 
особенности тувинского тюркоязычного 
народа как «этноса – исторически сложив-
шейся этнической общности» [5, с. 914].     

Если обратимся к истории Тувы, то 
в поздний маньчжурский период (вторая 
половина XIX – начало XX в.) исследова-
тели предпочитали употреблять термины 
«родоплеменная группа» или «племя». 
Наиболее распространенными названиями 
у тувинцев были: иргит, кужугет, кыргыз, 
маады, монгуш, ондар, ооржак, салчак, 
сарыг, сат, соян, тонгак, тумат, тюлюш, 
уйгур, хертек, ховалыг, хомушку, чооду  
и другие [4, с. 109]. Каждая родоплеменная 
группа тувинцев представляла собой попу-
ляцию, которая географически изолирова-
на от соседних популяций горными хребта-
ми или водными преградами [1, с. 48].

В статье 10 Конституции Тувин-
ской Народной Республики (далее – ТНР), 
утвержденной Постановлением 10 Вели-
кого Хурала трудящихся ТНР от 25 июня  
1941 года, было закреплено, что ТНР как су-
веренное государство состоит из хошунов 
(районов): Барун-Хемчик, Чуун-Хемчик, 
Улуг-Хем, Пий-Хем, Тес-Хем, Каа-Хем, 
Пай-Тайга, Монгун-Тайга, Танды, Тожу, 



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 2 (24) 2025

99

Овюр, Сут-Холь, Чаа-Холь, Тере-Холь, 
Эрзин и города Кызыла. По такому же 
принципу действующая Конституция Ре-
спублики Тыва определяет административ-
но-территориальные единицы (кожууны 
(муниципальные районы), городские окру-
га, городские и сельские поселения).

Таким образом, ретроспективный 
анализ приводит к выводу о том, что, не-
смотря на современный принцип террито-
риального деления, коренной тувинский 
народ сохранил глубокую родовую память, 
что обусловлено укладом жизни, традици-
онными особенностями, географическим 
положением своего пространства. Пред-
ставители этноса различают друг друга 
по месту проживания и диалекту родного 
языка, присущему жителям того или иного 
района. 

Тувинцы получили возможность 
идентифицировать себя по администра-
тивному признаку (часто противопостав-
ляя себя другим группам): тес-хемские, 
улуг-хемские, пий-хемские, барун-хемчик-
ские, дзун-хемчикские, монгун-тайгин-
ские, сут-хольские, эрзинские, тоджинские 
и другие [4, с. 112]. Не являются исключе-
нием и осужденные - представители этно-
графических групп тувинцев: выходцы из 
Тере-Хольского, Тес-Хемского и Эрзинско-
го районов с ярко выраженным диалект-
ным колоритом, исторически связанным 
с многовековым соседством с Монголией. 
Тувинцы-тоджинцы, компактно прожива-
ющие на территориях Тоджинского и Те-
ре-Хольского районов, относятся к мало-
численным народам Сибири и занимаются 
оленеводством. Как следствие, жители 
указанных районов приграничной геостра-
тегической республики отличаются от ту-
винцев, проживающих в других кожуунах, 
свойственными только им чертами, что об-
уславливает характер близких взаимоотно-
шений между собой. 

В 2024 году среди сотрудников  
УФСИН России по Республике Тыва, зани-

мающих должности воспитателей, психо-
логов, начальников отрядов, специалистов 
по социальной работе, автором проведено 
анонимное анкетирование, в результате ко-
торого из 82 опрошенных респондентов 38 
(или 46,3%) ответили, что в исправитель-
ных учреждениях осужденные чаще всего 
поддерживают отношения с осужденными 
из родного села и (или) района, а 22 про-
анкетированных (или 26,8%) высказались 
за то, что осужденные поддерживают от-
ношения друг с другом только по общим 
интересам. 

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что для осужденных нема-
ловажную роль играют территориальные 
и общие интересы, которые объединяют их 
в условиях изоляции от общества. Призна-
ком общности анализируемой этнической 
группы осужденных преимущественно яв-
ляется их связь по земляческому (районно-
му) признаку. 

В свете сказанного следует кон-
статировать, что с учетом региональной 
специфики воспитательную роль должны 
играть познание данным контингентом ма-
лой родины, родовых земель, и изучение 
ими традиций, обычаев, истории и особен-
ностей своего рода и края, а также укре-
пление положительных связей между ними 
и встречи с известными людьми, что, без-
условно, определяет их общие интересы, 
заслуживающие пристального внимания в 
комплексе мер пенитенциарной пробации 
при повседневной практической деятель-
ности исправительных учреждений.

В настоящее время в исправи-
тельных учреждениях территориально-
го органа ФСИН России в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка по ка-
бельному телевидению организован показ 
интернет-проекта «Эне Тывам», создан-
ного при поддержке Министерства культу-
ры Республики Тыва и ставшего Лауреатом 
ХIII Всероссийского смотра информаци-
онной деятельности в сфере народного 
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творчества в номинации «Лидер мнения»  
(2020 г.).    

Автор и ведущий информацион-
но-издательского проекта в области куль-
турно-досуговой деятельности, этнобло-
гер, заслуженный артист Республики Тыва 
Монгуш Айдын (Ишкин-Оглу) в наци-
ональной одежде увлекательно и легко 
рассказал об уникальных уголках родной 
республики, традициях и обычаях тувин-
ского народа и удивительных жителях. По 
сведениям Республиканского центра на-
родного творчества, в свет вышли выпуски 
видео-серий, отснятых в Бай-Тайгинском, 
Овюрском, Дзун-Хемчикском, Сут-Холь-
ском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, 
Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Каа-Хем-
ском, Эрзинском, Тес-Хемском, Тандин-
ском и Тоджинском районах.  

В целом просмотр цикла передач 
проекта позволяет зрителям-осужденным 
«посетить» природные достопримечатель-
ности – малую родину – в сопровождении 
песен, исконно народных поговорок и по-
словиц, а также ознакомиться с традици-
онным укладом жизни, деятельностью 
жителей, их историей и значимыми собы-
тиями. Иными словами, в исправительных 
учреждениях осуществляется народное 
воспитание осужденных, способствующее 
их исправлению, посредством таких инва-
риантов, как природа, слово, дело, тради-
ция и быт, что в полной мере соответствует 
содержанию ст. 110 УИК РФ. 

Значит, подобные культурно-про-
светительские мероприятия, проводимые с 
учетом личности и интересов осужденных, 
способствуют улучшению микроклимата в 
исправительных учреждениях и созданию 
благоприятной среды, направленной на 
ориентацию личности на правомерное по-
ведение. 

По справедливому мнению  
С. А. Злотникова и П. В. Тепляшина, при 
проведении воспитательной работы пре-
жде всего нужно учитывать личность осу-

жденного, которая является объектом вос-
питательного воздействия, а также желание 
осужденного. Насильственное воздействие 
на личность с целью ее исправления не-
допустимо, при отсутствии стремления у 
осужденного к воспитанию необходимо 
применять меры стимулирования к воспи-
танию [3, с. 111]. Именно особенности лич-
ности заключенных определяют круг их 
интересов, которые должны учитываться 
в процессе воспитательной работы с осу-
жденными.         

Предложенный данный научно обо-
снованный вывод не потерял своей акту-
альности и получил предметное правовое 
закрепление в статье 14 Федерального 
закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ  
«О пробации в Российской Федерации», 
которая предусмотрела такое обязательное 
условие оказания осужденным психологи-
ческой помощи, как их согласие, то есть 
желание – добровольное волеизъявление, 
оформленное в порядке, установленном 
уголовно-исполнительном законодатель-
ством и соответствующими норматив-
но-правовыми актами. 

Подготовка осужденного к жиз-
ни на свободе – понятие более широкое, 
нежели исправление, и включает, поми-
мо исправления, еще и обширный ком-
плекс мероприятий, способствующих его 
успешной социальной адаптации к жизни  
на свободе [3, с. 40]. Данный концептуаль-
ный подход нашел нормативное отраже-
ние в статье 5 нового Федерального закона 
«О пробации в Российской Федерации» и 
сформулирован в виде основного понятия 
«социальная адаптация». В этом аспекте 
хорошо организованная воспитательная 
работа с осужденными, направленная на 
их консолидацию вокруг общих ценностей 
и интересов, содействует в своевременной 
помощи в целях стимулирования правопо-
слушного поведения.

Разработанная П. В. Тепляшиным 
индивидуальная программа отбывания 
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лишения свободы содержит, помимо ком-
плекса иных мероприятий, меры соци-
ально-адаптационного характера, направ-
ленные на устранение причин и условий, 
способствующих совершению осужден-
ным преступлений, всестороннее пози-
тивное развитие личности осужденного, 
его эффективное исправление и успешную 
социальную адаптацию лица после освобо-
ждения [7, с. 140-141]. В целом такие же 
цели преследует упомянутый закон, кото-
рый предусмотрел порядок конкретных 
действий, направленных на подготовку 
осужденных к освобождению из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, и оказание им содействия в 
получении социальной помощи, трудовом 
и бытовом устройстве в соответствии с ин-
дивидуальной программой.        

Резюмируя изложенное, следует от-
метить, что общие интересы той или иной 
категории (группы) осужденных к лише-
нию свободы должны заслуживать самого 
пристального внимания в комплексе мер 
пенитенциарной пробации при повседнев-
ной деятельности исправительных учреж-
дений. Практический учет таких интересов, 

как показывает региональный опыт, целе-
сообразно расценивать как необходимое и 
эффективное условие воспитательной ра-
боты, способствующей исправлению осу-
жденных. Исторический экскурс и итоги 
анкетирования выявили территориальные 
и общие интересы подавляющего боль-
шинства осужденных, отбывающих ли-
шение свободы в исправительных учреж-
дениях, где культурно-просветительские 
мероприятия, обладающие определенным 
воспитательным потенциалом, проводят-
ся в рамках уникального проекта «Чоннун 
сулдези» и культурного соглашения, а так-
же с учетом национальных особенностей 
личности и интересов осужденных. 

Именно эти отличительные харак-
теристики осужденных успешно интегри-
рованы в систему воспитательной дея-
тельности республиканского Управления  
ФСИН России. Реализуемые в современ-
ных условиях дифференцированные меры 
пенитенциарной пробации рассматривают-
ся в качестве одного из действенных и ком-
плексных средств исправления осужден-
ных и их подготовки к освобождению из 
мест лишения свободы.
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УДК 343.847

В. А. Уткин1

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРОБАЦИЯ
В статье анализируются основные положения Федерального закона «О пробации 

в Российской Федерации» применительно к одному из её направлений – пенитенциарной 
пробации. Наряду с положительными сторонами данного Закона отмечается его 
концептуальная противоречивость, наличие ряда пробелов и противоречий, недочеты 
законодательной техники. Ряд недостатков Закона воспроизводится в ведомственных 
нормативных актах. Автор обращает внимание на неопределенность юридического 
содержания пенитенциарной пробации, в силу чего возникают несоответствия между 
Законом о пробации и Уголовно-исполнительным кодексом. С учетом существующей 
практики содействия осужденным в трудовом и бытовом устройстве аргументируется 
вывод о необходимости сужения предмета пенитенциарной пробации. По его мнению, 
последняя оправдана лишь как специфический социально-правовой режим подготовки 
освобождения осужденных из мест лишения свободы и исправительных центров, и в 
этом значении она заслуживает закрепления в нормах УИК РФ. С учетом принципа 
добровольности пробации необходимы меры позитивного стимулирования участия 
осужденных в специальных пробационных программах и мероприятиях.

Ключевые слова: пробация; Закон о пробации, пенитенциарная пробация.
Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда № 24-78-10043, https://rscf.ru/project24-78-10043/.

V. A. Utkin

PENITENTIARY PROBATION
The article analyzes the main provisions of the Federal Law «On Probation in the 

Russian Federation» in relation to one of its directions - penitentiary probation. Along with 
the positive sides of this Law its conceptual inconsistency, the presence of a number of gaps 
and contradictions, shortcomings of legislative technique are noted. A number of shortcomings 
of the Law are reproduced in departmental regulations. The author draws attention to the 
uncertainty of the legal content of penitentiary probation, due to which there are inconsistencies 
between the Law on Probation and the Criminal Executive Code. Taking into account the 
existing practice of assistance to convicts in labor and household arrangement, the conclusion 
about the need to narrow the subject of penitentiary probation is argued. In his opinion, the 
latter is justified only as a specific socio-legal mode of preparation for the release of convicts 
from places of deprivation of liberty and correctional centers, and in this sense it deserves to 
be enshrined in the norms of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation. Taking 
into account the principle of voluntariness of probation, measures of positive stimulation of 
convicts' participation in special probation programs and activities are necessary.

Keywords: probation, Probation Law, penitentiary probation.
Source of funding: the research was carried out under the grant of the Russian Science 

Foundation № 24-78-10043, https://rscf.ru/project24-78-10043/.
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С принятием в феврале 2023 г. Фе-
дерального закона «О пробации в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о проба-
ции) проблемы пробации стоят в центре 
внимания науки уголовно-исполнительно-
го права. Разделив пробацию на исполни-
тельную, пенитенциарную и постпенитен-
циарную, упомянутый Закон предусмотрел 
разные сроки вступления в силу. Если 
большинство его общих положений и пред-
писания об исполнительной пробации ста-
ли применяться с 1 января 2024 года, то в 
части пенитенциарной и постпенитенциар-
ной пробации – с 1 января 2025 года.

Содержание многочисленных пу-
бликаций по данной теме говорит о важ-
ности научного анализа Закона о пробации 
и опыта его применения для решения кон-
кретных практических вопросов и совер-
шенствования и определения перспектив 
его самого. Тем более, что уже на стадии 
подготовки и обсуждения его проекта об-
наруживались достаточно спорные момен-
ты в исходных теоретических позициях 
его авторов и в целом ряде его конкретных 
юридических формулировок. Тогда они не 
акцентировались, дабы не породить упре-
ков в создании искусственных препятствий 
скорейшему прохождению и принятию за-
конопроекта. Но это вовсе не означает, что 
Закон о пробации априори должен лежать 
вне поля научных дискуссий.

Принятие Закона о пробации акту-
ализировало общественную значимость 
проблем ресоциализации осужденных 
и освобожденных от наказания, кото-
рые, впрочем, никогда не замалчива- 
лись [2, с. 24-26; 12, c. 75-77], а отдельные 
элементы пробации («патроната») име-
1 Закон Томской области «Об отдельных вопросах реализации на территории Томской области Федерально-
го закона «О пробации в Российской Федерации» (проект).
2 О ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых при-
меняется пробация в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 г. «О пробации в Российской 
Федерации» : Приказ Министерства Юстиции РФ № 350 от 29.11.2023 г.
3 Об утверждении Типового соглашения о взаимодействии учреждений, исполняющих наказания в виде 
принудительных работ или лишения свободы, и уголовно- исполнительных инспекций с органами службы 
занятости населения при осуществлении деятельности в сфере постпенитенциарной пробации : Приказ 
Министерства труда и социальной защиты № 779н от 27 октября 2023 г.

ли место еще в дореволюционной России. 
Закон внес известный вклад в улучшение 
имиджа уголовно-исполнительной систе-
мы как правоохранительной системы «с 
человеческим лицом», в преодоление сло-
жившегося стереотипа ее общественного 
восприятия как «наследницы ГУЛАГа». 
Его нормы создали правовую основу и сти-
мул для регионального нормотворчества 
(принятия региональных законов и целе-
вых программ)1, для разработки и приня-
тия ведомственных нормативных актов 
Минюста России2 и других министерств 
и ведомств3. Активизировались горизон-
тальные взаимосвязи субъектов пробации 
в форме соответствующих соглашений о 
сотрудничестве учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и территориальных 
органов управления с органами службы 
занятости, образовательными учреждени-
ями, с иными, в том числе неправитель-
ственными организациями.

Примечательно, что в Законе о 
пробации впервые в отечественном зако-
нотворчестве легально закреплены терми-
ны «пенитенциарный» и «постпенитенци-
арный». Ранее они были исключительно 
достоянием науки, причем трактовались 
неоднозначно: от максимально широкого 
их понимания, идентичного понятию «уго-
ловно-исполнительный» [13, с. 110-111] до 
более узкого, применимого исключитель-
но к учреждениям, обеспечивающим изо-
ляцию от общества [5]. По смыслу Закона  
(ст. 13), «пенитенциарными» следует счи-
тать исправительные учреждения и близкие 
к ним по условиям отбывания наказания 
исправительные центры, и это представля-
ется оправданным как для целей данного 
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Закона, так и в более широком, теоретиче-
ском аспекте.

К сожалению, в большинстве его 
ключевых положений Закон о пробации 
едва ли может служить образцом юриди-
ческой техники, начиная уже с Главы 1  
(«Основные положения»). Не «отбирая 
хлеб» у аспирантов, не станем озадачи-
ваться подробным рассмотрением под этим 
углом зрения всех или большинства его 
норм, выделив лишь имеющие непосред-
ственное значение для обозначенной темы.

Важнейшее значение для пони-
мания предмета его правового регулиро-
вания имеет содержание пробации. Оно 
весьма многозначно как на международ-
ном уровне, так и в разных странах. К 
примеру, в странах Европы можно насчи-
тать до двенадцати разновидностей проба- 
ции [1, c. 68-75]. Принятые в 2010 году 
Правила Совета Европы о пробации (ко-
торые здесь используются в информаци-
онном плане) трактуют её предельно ши-
роко: «Пробация относится к процессу 
исполнения в обществе наказаний и мер, 
предусмотренных законом и назначенных 
правонарушителю. Она включает широкий 
круг мероприятий и мер воспитательного 
воздействия, таких, как надзор, контроль 
и оказание помощи, цель которых вовлече-
ние осужденного в общественную жизнь, а 
также обеспечение безопасности общества 
[7, c. 627]». 

Понятно, что подобная трактов-
ка пробации позволяет понимать её прак-
тически как «все хорошее» в обращении 
со всякими осужденными, то есть все 
применяемые наряду с наказанием ис-
правительно-профилактические меры, и 
соответственно расценивать уголовно-ис-
полнительную политику в целом как част-
ное проявление пробации. Поэтому не 
случайно далее рассматриваемые Правила 
сужают и конкретизируют пробацию через 
4 Помимо этого, среди возможных функций службы пробации указываются представление «социального 
доклада» органам правосудия, помощь организации «восстановительного правосудия» и оказание помощи 
жертвам преступлений, но они реализуются вне статуса осужденного либо освобожденного от наказания.

указание на функции службы пробации её 
преимущественно социальным содержани-
ем: «оказание помощи и поддержки осу-
жденным, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, в подготовке к освобо-
ждению и социальной адаптации; контроле 
и оказание помощи досрочно освобожден-
ным [7, c. 628]4» .

Общее определение пробации в её 
российской версии приводится в ст. 5 За-
кона («Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе»). Надо 
сказать, что в последнее время в общей те-
ории права использование глоссариев, то 
есть построение нормативного регулирова-
ния с разъяснением специализированных 
(административных, технических, меди-
цинских и других) признаков или свойств 
упоминаемых в законе понятий, подвер-
гается обоснованной критике, ибо «вклю-
чение элементов толкования в тексты за-
конов размывает границу между научным 
юридическим знанием и практической 
деятельностью в области законодательст- 
ва [14, c. 5]». И закрепленный в ст. 5 глосса-
рий подтверждает этот вывод. 

Согласно п. 1 ч. 1 Закона, проба- 
ция – это «совокупность мер, применяе-
мых в отношении осужденных, лиц, кото-
рым назначены иные меры уголовно-пра-
вового характера, и лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказания в 
виде принудительных работ или лишения 
свободы, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе ресоциали-
зация, социальная адаптация и социальная 
реабилитация, защита прав и законных ин-
тересов указанных лиц». Как видно, преоб-
ладающая часть приведенного определе-
ния касается не самого понятия пробации, 
а перечисляет тех, в отношении которых 
она применяется. 

К тому же неточно, упоминая на-
ряду с осужденными и освобожденными 
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«лиц, которым назначены иные меры уго-
ловно-правового характера». Последние 
перечислены в Разделе VI УК РФ («Иные 
меры уголовно-правового характера»): 
принудительные меры медицинского ха-
рактера, конфискация имущества и судеб-
ный штраф. Но причем тут пробация? Если 
же имеются в виду условное осуждение 
и отсрочка исполнения наказания, то они 
применяются к осужденным.

Внесение в определение проба-
ции «защиты прав и законных интересов 
указанных лиц» должного понимания её 
специфики не дает, тем более, что осво-
божденные из мест лишения свободы и 
исправительных центров, а также стоящие 
на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях не обладают какими-либо специ-
альными конкретными правами непосред-
ственно в области трудового и бытового 
устройства и государственной социальной 
помощи, если они не принадлежат к кате-
гориям граждан, указанных в «законода-
тельстве Российской Федерации и норма-
тивных правовых актах (ст. 182 УИК РФ)». 
Они перечислены в ст. 6.1 Федерального 
закона РФ № 178-ФЗ от 17 июля 1999 г. 
«О государственной социальной помощи» 
(с его последующими редакциями), но не 
связаны с отбыванием наказания или осво-
бождением от него. 

В отличие, например, от законо-
дательства советского периода, когда Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР  
1970 г., в частности, предписывал, что 
«лица, освобожденные от отбывания на-
казания, должны быть обеспечены рабо-
той, по возможности с учетом имеющейся 
у них специальности, исполнительными 
комитетами местных Советов народных 
депутатов не позднее пятнадцатидневного 
срока со дня обращения за содействием в 
трудоустройстве. В необходимых случаях 
лицам, освобожденным от наказания, пре-
5 О ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых при-
меняется пробация в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 г. «О пробации в Российской 
Федерации» : Приказ Министерства Юстиции РФ № 350 от 29.11.2023 г.

доставляется жилая площадь (ч. 1 ст. 104)».
В конечном итоге методом исклю-

чения следует придти к выводу, что, по 
смыслу п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона о пробации, 
последняя – это «ресоциализация, социаль-
ная адаптация и социальная реабилитация» 
(хотя опять же согласно его ст. 4 – это не 
сама пробация, а её цели). Нетрудно заме-
тить, что данная терминология, как и её 
раскрытие в их основе воспроизводят ста-
тьи 17, 25, 26 Федерального закона от 23 
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», содержание которых 
впоследствии подвергалось убедительной 
критике по причине их недостаточной 
определенности [8, c. 29-31]. Тем не ме-
нее, авторы законопроекта, видимо, все же 
решили поставить свою точку в научных 
дискуссиях, прикрывая в глоссарии раз-
мытость и взаимопроникновение терми-
нологии её наукообразием. Но коль скоро 
«ресоциализация, социальная адаптация 
и социальная реабилитация» практически 
неразличимы, то в самом Законе о проба-
ции, в подзаконных нормативных актах и 
в правоприменительной практике они, как 
правило, упоминаются единым «блоком», 
как своеобразная «мантра»5.

Принцип необходимой достаточно-
сти («Не умножать сущностей без надобно-
сти») требует признать, что наиболее емким 
и адекватно выражающим функции про-
бации является термин «ресоциализация» 
как восстановление и формирование по-
зитивных социальных связей и отношений 
личности осужденных и освобожденных 
от наказания в обществе в субъективном и 
объективном смысле [12]. Ресоциализация, 
как и социализация – процесс и результат, 
относящиеся к личности. В этом смысле 
ресоциализация и реинтеграция – синони-
мы. Но недопустимо ставить знак равен-
ства между ресоциализацией и ресоциали-
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зационными мерами (мерами, средствами 
ресоциализации), которые на деле могут и 
не привести к ней. Поэтому содержащее-
ся в ст. 5 Закона о пробации пространное 
определение ресоциализации как «ком-
плекса мер…в целях реинтеграции в обще-
ство…», в сущности, представляет собой 
псевдонаучную тавтологию.

При изоляции от общества (которая, 
как показывают многочисленные исследо-
вания, представляет собой фактическую 
десоциализацию [4]) уместно говорить не 
о непосредственной ресоциализации осу-
жденных, а о подготовке к ней. Это так-
же вполне соответствует не только общей 
направленности исправительного воздей-
ствия (ст. 9 УИК РФ), но и таким обозна-
ченным в законе направлениям деятель-
ности исправительных учреждений, как 
содействие в трудовом и бытовом устрой-
стве освобождаемым осужденных (ст. 180 
УИК РФ) и оказание помощи освобождае-
мым от отбывания наказания (ст. 181).

Уяснению понятия и содержания 
пробации могло бы способствовать обра-
щение к ее целям и задачам, однако для 
этого прежде необходимо «пробиться» че-
рез частокол формулировок ст. 4 Закона о 
пробации. В соответствии с её ч. 1 целями 
пробации являются «коррекция социально-
го поведения, ресоциализация, социальная 
адаптация и социальная реабилитация лиц, 
в отношении которых применяется проба-
ция, предупреждение совершения ими но-
вых преступлений». Здесь в конечном счете 
значима только последняя, ведь именно она 
оправдывает пробацию как используемое 
обществом и государством специального 
средство предупреждения криминологиче-
ского рецидива. Степень ее достижения в 
конечном итоге должна быть главным по-
казателем эффективности пробации.

Указанные в ч. 2 рассматриваемой 
статьи задачи не вполне «стыкуются» с 
целями пробации, не отвечая правилу де-
композиции целей. Но не вдаваясь в под-
робности, можно выявить суть пробации: 

«создание условий для оказания помощи 
лицам, в отношении которых применяется 
пробация». Суммируя изложенное, можно 
определить, что пробация (в версии рос-
сийского Закона о пробации) – это система 
специальных мер содействия ресоциа-
лизации осужденных и освобожденных 
от отбывания наказания. В данном слу-
чае важна оговорка относительно имен-
но российской версии, поскольку ее ва-
риантов много. К примеру, в Республике 
Казахстан пробация, помимо социальной 
помощи, включила в себя «пробационный 
контроль», налагаемый судом на осужден-
ного в качестве меры профилактики. 

Такая законодательная конструкция 
и практика привели к фактическому раз-
делению пробации на контроль полиции 
и социальную помощь, возлагаемую на 
местные органы власти, далеко не всегда 
обладающие для этого возможностями. В 
итоге, как отмечают казахстанские авторы, 
пробация как социально-правовой инсти-
тут по сути на деле утратила её самостоя-
тельное гуманитарно-профилактическое 
содержание [6, c. 142-143].

Понимание пробации как системы 
мер содействия вполне оправдывает нахож-
дение среди ее принципов добровольности 
(ст. 3). Непонятно, однако, как он совме-
стим с указанным в той же статье прин-
ципом «рациональности применения мер 
принуждения», ибо последние в Законе о 
пробации вовсе не предусмотрены. Тем не 
менее, уже с первого года его реализации 
раздаются призывы к введению обязатель-
ности пробации в отношении отдельных 
категорий осужденных и освобожден- 
ных [9, c. 52]. Приведенный выше опыт 
Казахстана говорит о бесперспективности 
такого пути. Это, конечно, не означает иг-
норирования проблем совершенствования 
правовых основ контроля за отдельными 
категориями освобожденных от наказания 
(в том числе из числа бывших осужденных, 
прошедших СВО). Но решаться они долж-
ны не Законом о пробации.
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Прикрываемая многословным на-
укообразием концептуальная размытость 
Закона о пробации наиболее очевидна в 
части правового регулирования «пенитен-
циарной» пробации. В свете приведенного 
выше общего понятия пробации в Прави-
лах Совета Европы такой вид пробации 
также имеет право на существование. Но в 
отечественном её варианте выход за рамки 
«создания условий для оказания помощи 
(ч. 2 ст. 4 Закона о пробации)» примени-
тельно к пенитенциарным учреждениям 
приводит к утрате пробации её целостно-
сти, размыванию предмета и, как следст- 
вие – к существенным «нестыковкам» 
рассматриваемого Закона и принятых в 
его развитие подзаконных актов и уголов-
но-исполнительного законодательства [10].

Вначале отметим, что само содер-
жание пенитенциарной пробации как одно-
го из видов пробации (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона 
о пробации) шире её общего понятия (п. 1 
ч. 1 той же статьи). Согласно ему пробация 
применяется к осужденным и освобожден-
ным, «оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации». 

В п. 3 говорится, что «пенитенци-
арная пробация – вид пробации, приме-
няемый в отношении осужденных в уч-
реждениях, исполняющих наказания в 
виде принудительных работ или лишения 
свободы, представляющий собой совокуп-
ность мер, направленных на исправле-
ние осужденных, а также на подготовку 
осужденных…к освобождению из ука-
занных учреждений» (выделено мной. 
– В.У.). Тогда значит ли это, что все осу-
жденные в пенитенциарных учреждениях 
априори находятся в «трудной жизненной 
ситуации», и что предусмотренные в ст. 9  
УИК РФ средства исправления осужден-
ных (режим, воспитательная работа, об-
щественно-полезный труд, общее обра-
зование, профессиональное обучение и 
общественное воздействие) – это средства 
пробации, а всякая подготовка осужденных 
к освобождению – пробация? 

Косвенное подтверждение этому ус-
матривается в ст. 13 Закона о пробации, где 
в ч. 1 безо всяких оговорок указывается, 
что «пенитенциарная пробация применяет-
ся в отношении осужденных к наказаниям 
в виде принудительных работ или лишения 
свободы в период отбывания наказания, а 
также в период их подготовки к освобо-
ждению». Последнее уже само по себе не-
понятно, ведь подготовка к освобождению 
ведется в период отбывания наказания.

Если оставить за рамками рассмо-
трения «социальную реабилитацию» как 
наукообразное и весьма неточное опреде-
ление совокупности традиционных мер по 
восстановлению и укреплению социаль-
ных связей осужденных, то к направлени-
ям пенитенциарной пробации, по смыслу 
Закона о пробации, относятся социальная 
и воспитательная работа с осужденны-
ми, оказание им психологической помо-
щи и подготовка их к освобождению (ч. 2  
ст. 13 Закона о пробации). При этом пер-
вые должны осуществляться на протяже-
нии всего срока наказания. Из этого исхо-
дит и упомянутый выше приказ Минюста 
России 350 от 29.11.2023 «О ресоциализа-
ции, социальной адаптации и социальной 
реабилитации лиц, в отношении которых 
применяется пробация в соответствии 
с Федеральным законом от 06.02.2023 г.  
«О пробации в Российской Федерации». 

Помимо прочего, он заменил су-
ществовавшие ранее приказы Минюста 
(Положение об отряде осужденных ис-
правительных учреждений и Инструкцию 
об оказании содействия в трудовом и бы-
товом устройстве и об оказании помощи 
освобождаемым от отбывания наказания) 
соответствующими приложениями № 2 и  
№ 3, тем самым автоматически включив 
всех осужденных в сферу пробации. И в 
этой связи само наименование рассматри-
ваемого приказа представляется неудач-
ным, поскольку оно говорит о лицах, в 
отношении которых «применяется проба-
ция», тем самым неосновательно допуская 
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наличие осужденных вне пробации. 
Но если, как указано выше, все осу-

жденные в исправительных учреждениях 
и исправительных центрах в той или иной 
мере автоматически (по статусу) – «кли-
енты» пробации, то как это соотносится с 
принципом её добровольности? В ст. 14 За-
кона о пробации говорится о необходимо-
сти согласия осужденных лишь на психо-
логическую помощь. А их участие в целом 
ряде воспитательных мероприятий соглас-
но Правилам внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений – юридическая 
обязанность.

Включение упомянутых подзакон-
ных актов в пробацию существенно не из-
менило и не могло изменить их проверенно-
го временем основного содержания. Даже 
само слово «пробация» (в различном соче-
тании) встречается в них не более трех раз. 
Среди их наиболее значимых особенностей 
можно отметить увеличение сроков начала 
подготовки осужденных к освобождению 
с шести до девяти месяцев до истечения 
срока наказания, конкретизацию направле-
ний социально-воспитательной работы и 
что, пожалуй, самое главное (и, к сожале-
нию, печальное) – значительное расшире-
ние числа и объема бюрократических фор-
муляров, учета и отчетности на «низовом 
звене» уголовно-исполнительной систе- 
мы – в работе начальников отряда и сотруд-
ников социальных служб исправительных 
учреждений. 

Обратим внимание на ст. 34 За-
кона о пробации «Единый реестр лиц, в 
отношении которых применяется проба-
ция». В соответствии с ч. 1 данной статьи 
такой реестр «является государственной 
информационной системой, содержащей 
информацию о видах, сроках, результатах 
реализации мероприятий пробации, лицах, 
в отношении которых применяется проба-
ция, об их индивидуальных программах, 
индивидуальной нуждаемости, оказанных 
мерах социальной помощи, отказах о при-
менении пробации, и ведется в целях уче-

та сведений о лицах, в отношении которых 
применяется пробация». Приказ Минюста 
№ 350 (Приложение № 1) также обязывает 
администрацию исправительных центров 
и исправительных учреждений вносить та-
кую информацию в реестр (п. 33). Но ведь 
согласно тому же нормативному акту все 
осужденные, независимо от индивидуаль-
ной нуждаемости, – это «клиенты» проба-
ции, следовательно, все сведения о них и 
о воспитательной работе с ними дополни-
тельно и постоянно требуется вносить в 
упомянутый реестр.

К тому же еще в октябре 2023 г., за 
месяц до издания упомянутого Приказа 
Минюста № 350, ФСИН России утверди-
ла Порядок ведения статистического учета 
в сфере пробации, включающий в себя не 
одну тысячу статистических показателей, 
в результате даже специалисты в области 
информационных технологий уже в 2024 
г. встревожились и стали писать о «непро-
стом поединке с колоссальным потоком 
информации [3, с. 156-159]». Причем тог-
да Закон о пробации в полной мере еще не 
действовал. 

В итоге здесь все явственнее про-
являются такие черты бюрократизации 
управления, как превращение средства (ре-
естра, отчетности) в цель. Помимо прочего, 
это препятствует объективной оценке эф-
фективности самой пробации. В этой связи 
актуальной задачей остается оптимизация 
показателей пробационной деятельности 
исправительных учреждений и исправи-
тельных центров, но при непременной оп-
тимизации предмета пробации.

Ключевой задачей пробации в отно-
шении освобожденных из исправительных 
колоний и исправительных центров явля-
ется их полноценная ресоциализация. Она 
возможна лишь на свободе, то есть за пре-
делами пенитенциарных учреждений, хотя 
последние призваны формировать для это-
го необходимые объективные и субъектив-
ные предпосылки. Цель уголовно-испол-
нительной системы состоит в подготовке 
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преступников к законопослушной жизни 
на свободе, и она отражена в целом ряде 
авторитетных международных актов. 

Правило 107 Минимальных стан-
дартных правил ООН в отношении обра-
щения с заключенными (Правил Нельсона 
Манделы) 2015 г. гласит, что «с самого на-
чала отбывания срока заключения следует 
думать о будущем заключенного, которое 
ждет его после освобождения. К этому его 
следует поощрять, а также помогать ему 
поддерживать и укреплять связи с лица-
ми или учреждениями, находящимися за 
стенами тюрьмы, которые способны со-
действовать его включению в жизнь об-
щества…» Однако это положение нельзя 
понимать слишком упрощенно, не учиты-
вая, что между началом срока отбывания 
наказания осужденного в пенитенциарном 
учреждении и его освобождением прохо-
дят годы и даже десятилетия. На разных 
этапах отбывания наказания первоочеред-
ные цели закономерно трансформируются. 
Так, на начальном этапе на первый план 
выходит содействие осужденному в адек-
ватной адаптации не к свободной жизни, 
а к условиям отбывания лишения свобо-
ды. Но первостепенное значим для него в 
социальном и психологическом плане пе-
риод, непосредственно предшествующий 
освобождению.

С учетом изложенного нет веских 
научных или практических оснований для 
отнесения к пенитенциарной пробации 
социально-воспитательной работы с осу-
жденными на протяжения всего срока ли-
шения свободы или принудительных работ. 
Иное неизбежно и неосновательно в этом 
отношении превращает Уголовно-испол-
нительный кодекс в «частный случай» За-
кона о пробации. Такая тенденция усма-
тривается уже в ч. 2 ст. 14: «Социальная и 
воспитательная работа с осужденными к 
наказаниям в виде принудительных работ и 
лишения свободы, оказание им психологи-
ческой помощи осуществляются в порядке, 
установленном уголовно-исполнительным 

законодательством…». 
С другой стороны, в заключитель-

ный период отбывания наказания и многие 
традиционные средства исправительного 
воздействия могут и должны использовать-
ся в пробационном аспекте. Пример – та 
же воспитательная работа. В ч. 2 ст. 180  
УИК сказано, что «с осужденным прово-
дится воспитательная работа в целях под-
готовки его к освобождению, осужденному 
разъясняются его права и обязанности». В 
этом плане в п. 51 Приложения 3 к упомя-
нутому Приказу № 350 говорится о курсах 
по подготовке к освобождению, которые 
направлены на разъяснение осужденным к 
лишению свободы их прав и обязанностей, 
а также получение ими знаний и навыков, 
способствующих успешной адаптации по-
сле освобождения от наказания. Это же 
справедливо и для получения осужденны-
ми образования, их профессионального об-
учения.

Подготовка к освобождению деся-
тилетиями осуществляется в отношении 
подавляющего большинства осужденных 
на основании норм УИК РФ и подзакон-
ных актов и без Закона о пробации. Судя 
по официальным статистическим данным 
ФСИН России, в 2022 г. 98,4% осужден-
ных, нуждавшихся в трудовом и бытовом 
устройстве, получили необходимое со-
действие. В 2023 году – 97,5%, в 2024 г. – 
97,7%. Среди осужденных, обратившихся 
к администрации исправительных учреж-
дений в связи с отсутствием места житель-
ства, в 2022 г. получили содействие 97%.  
В 2023 г. – 97,5%, в 2024 г. – 97,7%. Ор-
ганы Федеральной службы занятости дали 
69,4% положительных ответов в отноше-
нии обратившихся осужденных в 2022 г., 
67% в 2023 г. и 70,4% в 2024 г. 

Вместе с тем, в рамках Закона о про-
бации в 2024 г. с заявлением об оказании 
содействия уголовно-исполнительными 
инспекциями в «ресоциализации, социаль-
ной адаптации и социальной реабилита-
ции» обратились только 4,9% осужденных 
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к лишению свободы или принудительным 
работам, имеющих право на обращение. 
Таким образом, в условиях издавна сло-
жившейся системы содействия осужден-
ным в трудовом и бытовом устройстве 
пробация пока выглядит факультативным 
элементом, что объяснимо с учетом её до-
бровольности. 

В свете сказанного можно опреде-
лить реальные перспективы пенитенциар-
ной пробации именно как специфического 
социально-правового режима подго-
товки осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы и исправитель-
ных центров. Её особенности, в том числе 
применительно к правовому положению 
осужденных, нуждаются в закреплении в 
Уголовно-исполнительном кодексе (воз-
можно, в виде ст. 180.1 «Пенитенциарная 

пробация»). 
На наш взгляд, ее жизнеспособ-

ность будет определяться её привлекатель-
ностью для осужденных по сравнению с 
традиционными формами содействия, ко-
торые тоже никуда не исчезнут. Поэтому 
актуальная задача – разработка специаль-
ных стимулов участия осужденных в про-
бационных программах и мероприятиях (а 
не абстрактного «стимулирования право-
послушного поведения», как это указано  
в ст. 3 Закона о пробации). Другой путь – 
просто считать все формы и направления 
социально-воспитательной работы с осу-
жденными и их последующего трудового 
и бытового устройства «пробацией». Что, 
в сущности, означает наукообразную «тер-
минологическую реформу» с внушитель-
ной бюрократической «надстройкой». 
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УДК 343.8

Н. Д. Хмелёв1

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Статья посвящена анализу некоторых проблем правового регулирования порядка 
исполнения принудительных работ. Делается вывод, что существующие в настоящее 
время недостатки в сфере законодательного и подзаконного регулирования исполнения 
рассматриваемого вида наказания, практики его реализации снижают эффективность 
достижения целей и задач, поставленных уголовно-исполнительным законодательством 
(ст. 1 УИК РФ). В этой связи предлагаются некоторые варианты решения указанных 
проблем, среди которых, по меньшей мере, следует выделить законодательное 
закрепление мест отбывания наказания для лиц, которым предоставлено с семьей на 
арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположен исправительный центр; закрепление оснований 
для заключения под стражу лиц, уклоняющихся от отбывания принудительных работ 
и др. 

Ключевые слова: принудительные работы, альтернативные наказания, 
исправительные центры, правовое регулирование, замена наказания, уклонение от 
отбывания наказания, трудоустройство осужденных.

N. D. Khmelev

CHALLENGES IN THE LEGAL REGULATION 
OF COMPULSORY LABOR ENFORCEMENT

The article is devoted to the analysis of some problems in the legal regulation of the 
procedure for enforcing compulsory labor. It concludes that the current deficiencies in the 
sphere of legislative and subordinate regulation of the enforcement of this type of punishment, 
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В последнее десятилетие российская 
судебная система делает акцент на приме-
нение наказаний, не связанных с лишением 
свободы, этот подход позволяет осужден-
ным оставаться в социуме, не теряя связь 
с семьей, работой и образовательной сре-
дой. В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), действующем с 
1997 года, предусмотрены различные виды 
наказания, такие как штраф, лишение пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
обязательные и исправительные работы 
и другие наказания, направленные на ис-
правление осужденного. Принудительные 
работы, как альтернатива лишению свобо-
ды, были включены в УК РФ Федеральным 
законом № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 7 декабря 2011 года. 
В силу различных обстоятельств, вклю-
чая экономический фактор, как отмечает  
Ф. В. Грушин, срок введения в действие 
принудительных работ дважды переносил-
ся – сначала на 1 января 2014 года, а затем 
на 1 января 2017 года; именно с этого пери-
ода (01.01.2017) началась реализация дан-
ного наказания [3, с. 75].

Введение этого наказания явилось 
шагом к более разнообразному подходу к 
наказаниям и стремлением к их индиви-
дуализации в зависимости от характера 
совершенного преступления и личности 
осужденного. На данные моменты обра-
щалось внимание в специальных юридиче-
ских исследованиях [7, с. 44]. Кроме того, 

как обращают внимание О. Г. Ковалев,  
О .В. Мельникова, в настоящее время в Го-
сударственной Думе РФ рассматривается 
законодательная инициатива по расшире-
нию составов преступлений, за которые 
основным наказанием будут выступать 
принудительные работы [6, с. 4]. Таким 
образом, при увеличении численности осу-
жденных к принудительным работам и по-
ступлении перспективных предложений от 
представителей бизнеса будет ещё более 
заметно расширение сети исправительных 
центров (далее – ИЦ) по всей стране. 

Вместе с тем даже спустя 8 лет ре-
ализации данного наказания, есть пробле-
мы правового регулирования, которые за-
трудняют его эффективное применение и 
достижение целей и задач уголовно-испол-
нительного законодательства. Рассмотрим 
более подробно ряд из них.

С учетом роста количества лиц, ко-
торым предоставлено право проживания с 
семьей на арендованной или собственной 
жилой площади в пределах муниципаль-
ного образования, на территории кото-
рого расположен исправительный центр  
(за 2023-2024 гг. количество таких лиц 
выросло на 13,65% и составляет более  
1 500 человек), возникает проблема законо-
дательного регулирования порядка предо-
ставления данного права. 

Согласно ст. 60.4 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
(далее – УИК РФ), осужденным к прину-
дительным работам, не допускающим на-
рушений Правил внутреннего распорядка 
исправительных центров и отбывшим не 

as well as the practice of its implementation, reduce the effectiveness of achieving the goals and 
objectives set by the penal enforcement legislation (Article 1 of the Penal Enforcement Code of 
the Russian Federation). In this regard, several options are proposed to address these issues, 
among which at least the following should be highlighted: legislative consolidation of places 
of serving sentences for persons who have been granted accommodation with their family on 
rented or own residential premises within the municipal entity where the correctional center is 
located; establishing grounds for detaining individuals evading compulsory labor, etc.

Keywords: compulsory labor, alternative punishments, correctional centers, legal 
regulation, substitution of punishment, evasion from serving a sentence, employment of 
convicts.
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менее одной трети срока наказания, по их 
заявлению на основании постановления 
начальника исправительного центра раз-
решается проживание с семьей на арендо-
ванной или собственной жилой площади в 
пределах муниципального образования, на 
территории которого расположен испра-
вительный центр. Но возникает неясность 
при отсутствии упоминания о нарушении 
лицом, подавшим соответствующее заяв-
ление, порядка и условий отбывания нака-
зания в целом. 

Дело в том, что в части 2 статьи 
60.15 УИК РФ перечислен исчерпываю-
щий перечень нарушений, относящихся к 
злостным нарушениям порядка и условий 
отбывания принудительных работ (употре-
бление спиртных напитков, наркотических 
средств или психотропных веществ, орга-
низация забастовок или иных групповых 
неповиновений, а равно участие в них, 
несвоевременное (свыше 24 часов) воз-
вращение к месту отбывания наказания и 
другие), упоминания о которых отсутству-
ют в Правилах внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных прика-
зом Минюста России от 04.07.2022 № 110 
(далее – ПВР).

Анализ правоприменительной прак-
тики показывает, что имеют место быть 
случаи, когда суд при рассмотрении пред-
ставлений о замене неотбытой части на-
казания к принудительным работам лише-
нием свободы, направленых в отношении 
осужденного, признанного злостным на-
рушителем порядка и условий отбывания 
наказания, принимает решение об отказе 
в их удовлетворении, вследствие чего осу-
жденный остается в расположении испра-
вительного центра и, при буквальном при-
менении статьи 60.4 УИК РФ данное лицо, 
с учетом отбытия им не менее одной трети 
срока наказания, имеет право обратиться к 
начальнику ИЦ с заявлением о предостав-
лении права проживания за пределами ИЦ 
и у последнего фактически (при букваль-
ном применении статьи) отсутствуют ос-

нования для отказа в рассмотрении и удов-
летворении данного заявления. 

Для решения рассматриваемой про-
блемы необходимо ч. 6 ст. 60.4 УИК РФ 
изложить в следующей редакции: «Осу-
жденным к принудительным работам, не 
допускающим нарушений порядка и ус-
ловий отбывания принудительных работ 
и отбывшим не менее одной трети срока 
наказания, по их заявлению, на основании 
мотивированного постановления началь-
ника исправительного центра, разрешается 
проживание с семьей на арендованной или 
собственной жилой площади в пределах 
муниципального образования, на террито-
рии которого расположен исправительный 
центр. Указанные осужденные обязаны 
являться в исправительный центр для ре-
гистрации четыре раза в месяц. Дни реги-
страции устанавливаются постановлением 
начальника исправительного центра».

Возникает вопрос и определения 
фактического места исполнения нака-
зания для указанных лиц. Статьей 60.1  
УИК РФ закреплено, что осужденные к 
принудительным работам отбывают нака-
зание в специальных учреждениях – ис-
правительных центрах, расположенных в 
пределах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены, вместе с тем, как обраща-
ет внимание А. В. Авдеев – сущность на-
значения уголовного наказания в виде при-
нудительных работ состоит, согласно ч. 3  
ст. 53.1 УК РФ, в привлечении осужденного 
к труду, место реализации данного наказа-
ния, связанное с осуществлением трудовой 
деятельности, определяется учреждениями 
и органами уголовно-исполнительной си-
стемы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ) [1, с. 24]. 

Таким образом, осужденные, про-
живающие за пределами ИЦ, при букваль-
ном применении норм УИК РФ, не отбы-
вают принудительные работы, но согласно 
положениям УК РФ подвержены каратель-
ной сущности данного наказания.

Указанная проблема нашла свое 
отражение и в подготовленном депута-
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тами ГД РФ М. В. Бутиной, Д. В. Бесса-
рабовой и Э.А. Валеевым законопроекта  
№ 585548-8 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации», в соответствии с ко-
торым предлагается изложить ч. 1 ст. 53.1  
УК РФ следующим образом: «Принуди-
тельные работы заключаются в содержании 
осужденного в учреждении уголовно-ис-
полнительной системы и привлечении его 
к труду в местах, определяемых учрежде-
нием уголовно-исполнительной системы»1.

С учетом редакции, которая пред-
ложена, карательная сущность принуди-
тельных работ будет сочетать не только 
привлечение осужденного к труду, но и 
содержание осужденного в учреждении, в 
связи с чем местом исполнения наказания 
остается учреждение уголовно-исполни-
тельной системы (исправительные центры, 
участки исправительных центров, изоли-
рованные участки, функционирующие как 
исправительные центры). 

С учетом этого, лица, проживаю-
щие за пределами ИЦ, в соответствии с 
актуальным законодательством и нормами, 
которые предлагают использовать, наказа-
ние в виде принудительных работ не отбы-
вают (необходимо учесть тот факт, что на 
данную категорию ПВР распространяется 
только в части явки на регистрацию, а так-
же Приказ Минюста России от 29.11.2023 
№ 350 «О ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации 
лиц, в отношении которых применяется 
пробация в соответствии с Федеральным 
законом от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О проба-
ции в Российской Федерации» в части уча-
стия в общем собрании и занятиях по со-
циально-правовым вопросам, для которых 
1 Законопроект № 585548-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о совершенствовании институтов исправительных 
работ и принудительных работ)»: [законопроект] // Система обеспечения законодательной деятельности : 
[информационный ресурс]. – [Б.м.], 2025. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/585548-8#bh_hron (дата об-
ращения: 25.02.2025).
2 Приказ Минюста России от 29.11.2023 № 350 «О ресоциализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация в соответствии с Федеральным законом от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

необходимо прибывать в ИЦ2). В качестве 
предложений по решению данной пробле-
мы может стать следующая редакция ч. 1 
ст. 60.1 УИК РФ: «Принудительные рабо-
ты отбываются осужденным по месту ра-
боты, которое определяет администрацией 
исправительного центра. Время, в течение 
которого осужденный не работал без ува-
жительных причин, в срок отбывания ис-
правительных работ не засчитывается».

Продолжая изучение правовых про-
блем при предоставлении права прожива-
ния за пределами ИЦ, необходимо обратить 
внимание на исчисление срока указанному 
лицу при отсутствии последнего по месту 
жительства более 24 часов. 

Так, статьей 60.3 УИК РФ пред-
усмотрено, что в срок принудительных ра-
бот не засчитывается время самовольного 
отсутствия осужденного на работе или в 
исправительном центре свыше одних су-
ток, возникает неясность при отсутствии 
упоминания о применении данной нормы 
к лицам, проживающим за пределами ИЦ, 
в случае их отсутствия свыше суток по ме-
сту жительства. С учетом этого предлага-
ем часть 3 статьи 60.3 УИК РФ изложить 
в следующей редакции: «В срок принуди-
тельных работ не засчитывается время са-
мовольного отсутствия осужденного в ис-
правительном центре, по месту жительства 
(пребывания), определенного администра-
цией исправительного центра, на работе и 
по месту прохождения стационарного ле-
чения свыше одних суток».

Далее рассмотрим проблему отсут-
ствия в законодательстве срока, который 
необходимо отбыть осужденному к прину-
дительным работам, для обращения в суд 
с ходатайством о замене неотбытой части 
принудительных работ более мягким видом 
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наказания. Ч. 1 ст. 80 УК РФ устанавливает, 
что лицу, отбывающему принудительные 
работы, наравне с отбывающими содержа-
ние в дисциплинарной воинской части или 
лишение свободы, возместившему вред 
(полностью или частично), причиненный 
преступлением, с учетом поведение в те-
чение всего периода отбывания наказания, 
суд может заменить оставшуюся не отбы-
той часть наказания более мягким видом 
наказания, акцентируя внимание на замену 
наказания в виде лишения свободы прину-
дительными работами в соответствии с ча-
стью 2 настоящей статьи. 

Так, ч. 2 ст. 80 УК РФ предусматри-
вает конкретные сроки лишения свободы, 
которые необходимо отбыть при совер-
шении преступлений различной тяжести 
(преступления небольшой или средней 
тяжести, тяжкие преступления, особо тяж-
кие преступления), а также состава престу-
плений (преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
а также преступлений, предусмотренных  
ст. 210 УК РФ; преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста), однако нормами 
законодательства не предусмотрены ана-
логичные требования для принудительных 
работ.

Судам Российской Федерации пред-
писано, что, если осужденному в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 80 УК РФ неотбытая часть 
наказания в виде лишения свободы была 
заменена принудительными работами, то 
в дальнейшем при наличии оснований, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 80  
УК РФ, неотбытая часть наказания в виде 
принудительных работ может быть замене-
на еще более мягким видом наказания. При 
этом установленные в части 2 статьи 80  
УК РФ сроки исчисляются со дня нача-
ла отбывания принудительных работ, из-
бранных осужденному в соответствии со 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 25.06.2024) «О судебной практи-
ке условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания».

статьей 80 УК РФ3. Таким образом, возни-
кают два закономерных вопроса – почему 
законодатель не закрепил сроки принуди-
тельных работ, которые необходимо от-
быть лицу для наступления у него права 
на обращение о замене неотбытой части 
наказания более мягким его видом, и есть 
ли указанное право у лиц, которым данный 
вид наказания назначен в соответствии с 
требованиями ст. 53.1 УК РФ. В качестве 
предложений по решению данной пробле-
мы может стать включение в ч. 2 ст. 80  
УК РФ сроков, по отбытию которых неот-
бытая часть принудительных работ может 
быть заменена более мягким видом наказа-
ния.

Уклоняющимся от принудитель-
ных работ, в соответствии с ч. 1 ст. 60.17 
УИК РФ, признается лицо: уклонившее-
ся от получения предписания, указанно-
го в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ; не прибывшее 
к месту отбывания принудительных работ 
в установленный предписанием срок; не 
возвратившееся в исправительный центр 
по истечении разрешенного срока выезда; 
самовольно оставивший исправительный 
центр, место работы и (или) место про-
живания, определенные администрацией 
исправительного центра, на срок свыше  
24 часов. Осужденный, уклонившийся от 
отбывания принудительных работ (за ис-
ключением осужденного, уклонившегося 
от получения предписания, указанного в 
части второй статьи 60.2 УИК РФ, и осу-
жденного, не прибывшего к месту отбыва-
ния принудительных работ в установлен-
ный предписанием срок), объявляется в 
розыск администрацией исправительного 
центра и подлежит задержанию на срок до 
48 часов, данный срок может быть продлен 
судом до 30 суток. После задержания осу-
жденного к принудительным работам суд в 
соответствии со ст. 397 УПК РФ принима-
ет решение о заключении осужденного под 
стражу и замене принудительных работ ли-
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шением свободы, что закреплено ст. 60.17 
УИК РФ

Суд в соответствии с п. 18 ст. 397 
УПК РФ рассматривает вопрос о заключе-
нии под стражу осужденного, скрывшегося 
в целях уклонения от отбывания наказания 
в виде штрафа, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы, 
либо осужденного к принудительным ра-
ботам, уклонившегося от получения пред-
писания, предусмотренного ч. 2 ст. 60.2  
УИК РФ, или не прибывшего к месту отбы-
вания наказания в установленный в пред-
писании срок, до рассмотрения вопроса, 
указанного в пункте 2 или 2.1 настоящей 
статьи, но не более чем на 30 суток. Союз 
«либо» в данном тексте используется для 
разделения двух альтернативных ситуаций, 
связанных с осужденными:

Первая ситуация: осужденный 
скрылся, чтобы уклониться от отбывания 
наказания в виде штрафа, обязательных 
работ, исправительных работ или ограни-
чения свободы.

Вторая ситуация: осужденный к 
принудительным работам уклонился от по-
лучения предписания или не прибыл к ме-
сту отбывания наказания в установленный 
срок.

Таким образом, «либо» указыва-
ет на то, что текст описывает два разных 
случая, которые могут быть основанием 
для заключения под стражу, в связи с чем 
можно сделать вывод об отсутствии зако-
нодательного регулирования заключения 
под стражу лиц, которые не возвратились 
в исправительный центр по истечении раз-
решенного срока выезда и лиц, самоволь-
но оставили исправительный центр, место 
работы и (или) место проживания, опреде-
ленные администрацией исправительного 
центра, на срок свыше 24 часов в ст. 397 
УПК РФ. В целях недопущения правовых 
ошибок при исполнении приговора суда, 
предлагаем изложить п. 18 ст. 397 УПК РФ 
в следующей редакции: «О заключении под 
стражу осужденного, скрывшегося в целях 
уклонения от отбывания наказания в виде 

штрафа, обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы или осу-
жденного к принудительным работам, в 
том числе уклонившегося от получения 
предписания, предусмотренного частью 
второй статьи 60.2 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, или 
не прибывшего к месту отбывания наказа-
ния в установленный в предписании срок, 
до рассмотрения вопроса, указанного в 
пункте 2 или 2.1 настоящей статьи, но не 
более чем на 30 суток».

В юридической литературе указы-
ваются и ряд других проблем, в частности 
касательно правового регулирования осно-
ваний замены принудительных работ ли-
шением свободы. 

По мнению Т. Г. Антонова, уго-
ловно-исполнительное законодательство 
предусматривает два основания замены 
принудительных работ: признание осу-
жденного злостным нарушителем порядка и 
условий отбывания принудительных работ  
(ч. 2-6 ст. 60.15 УИК РФ) и уклонение 
от отбывания принудительных работ  
(ст. 60.17 УИК РФ). Подобная законода-
тельная конструкция не является типичной 
для наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества, в этой сфе-
ре было бы уместно применение терми-
на «злостное уклонение» (ч. 5 ст. 46, ч. 3  
ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ) [2, с.7], 
о чем также верно пишет автор.

На проблему трудоустройства ино-
странных граждан, осужденных к принуди-
тельным работам, указываеь Е. Н. Клещи-
на, которая, в обоснование необходимости 
внесения изменений в законодательство, 
приводит наличие сложностей трудоу-
стройства таких лиц в связи с возможным 
отсутствием у них необходимых докумен-
тов, установленных законодательством для 
трудоустройства, а также с проблемами, 
возникающими при их оформлении или 
восстановлении [5, с. 220]. С подобными 
выводами автора едва ли можно согласить-
ся, так, согласно требованиям федерально-
го закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О пра-
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вовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» разрешение на 
работу иностранному гражданину не выда-
ется, если он осужден вступившем в закон-
ную силу приговором суда за совершение 
преступления.

В соответствии с пониманием и со-
держанием действующих норм права, в на-
стоящее время в области законодательства 
о правовом статусе иностранных граждан 
рассматривается «работа» в контексте тру-
дового договора и в соответствии с по-
ложениями трудового законодательства. 
Осужденные к принудительным работам 
привлекаются к труду в соответствии с тру-
довым законодательством РФ, за исключе-
нием правил приема на работу, увольнения 
с работы, перевода на другую работу, отка-
за от выполнения работы, предоставления 
отпусков. Эти аспекты регулируются поло-

жениями ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ. 
Таким образом, получается, что 

осужденные выполняют трудовую дея-
тельность не в рамках общегражданско-
го порядка, а уголовно-исполнительного, 
хотя некоторые положения трудового за-
конодательства к ним все же применяются 
(безопасность, отдых и др.), в связи с чем 
отсутствуют препятствия и нарушения 
законодательства при привлечении ино-
странного гражданина к принудительным 
работам. Данную позицию придерживает-
ся и Т. И. Исакова [4, с. 309].

Предложенные меры по устране-
нию рассмотренных правовых проблем 
правового регулирования порядка испол-
нения наказания в виде принудительных 
работ позволят повысить эффективность 
применения данного вида наказания и обе-
спечить соблюдение прав осужденных.
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УДК 343

А. А. Храмов1

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ГЛОССАРИЕВ 
В БУДУЩЕМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ

В статье анализируется возможность включения в будущий УИК РФ глоссария 
в свете развития идеи проведения новой кодификации уголовно-исполнительного права, 
в предмет которого при определенных обстоятельствах могут войти отношения, 
возникающие не только на «пенальной», но и на «допенальной» и «постпенальной» 
стадиях деятельности системы уголовной юстиции. 

Делается вывод, что в юридической литературе и правотворческой практике 
до сих пор не сложилось единого подхода, во-первых, о необходимости размещения 
глоссария именно в законе, во-вторых, о месте подобных определений в его структуре, 
в-третьих, о количестве и содержании перечисляемых в специальной структурной 
 © Храмов А.А, 2025
            © Khramov A.A., 2025
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единице (статье, главе, разделе) законодательного акта терминов и их определений. 
Обосновывается, что, несмотря на то, что наличие в львиной доле 

современных нормативных правовых актов (как отечественных, так и зарубежных) 
специализированных статей (или глав), посвященных содержащимся в них основным 
понятиям, является по большому счету «данью моде», закрепление глоссария в будущем 
УИК РФ, все же, является целесообразным в силу ряда обстоятельств. К таковым, 
помимо прочего, следует отнести обеспечение правильного толкования норм будущего 
уголовно-исполнительного правового регулирования, а также придание автономности его 
частям, которые будут регулировать «допенальные», «пенальные» и «постпенальные» 
отношения. 

Ключевые слова: «интегративное» уголовно-исполнительное право, УИК РФ, 
кодификация, глоссарий.

A. A. Khramov

ON THE EXPEDIENCY OF GLOSSARIES 
IN THE FUTURE PENAL CODE

The article analyzes the possibility of including a glossary in the future Penal Code of 
the Russian Federation in light of the development of the idea of conducting new codification 
of penal law, which may include relations arising not only at the «penal» stage but also at 
the «pre-penal» and «post-penal» stages of criminal justice system activities under certain 
circumstances.

 It is concluded that there has been no unified approach in legal literature and legislative 
practice so far regarding, firstly, the need to place the glossary specifically within the law itself, 
secondly, on where such definitions should be located in its structure, thirdly, about the number 
and content of terms and their definitions listed in a special structural unit (article, chapter, 
section) of the legislative act.

 It is argued that despite the fact that specialized articles (or chapters) dedicated to 
key concepts contained in most modern normative legal acts (both domestic and foreign) are 
largely considered as a tribute to fashion, it remains reasonable to incorporate a glossary into 
the future Penal Code of the Russian Federation due to several reasons. These include ensuring 
proper interpretation of norms for future penal regulation and granting autonomy to parts 
regulating pre-penal, penal, and post-penal relationships.

Keywords: integrative criminal executive law, Russian Criminal Executive Code, 
codification, glossary.

В последние годы на страницах 
юридической печати все чаще обсуждается 
необходимость формирования так называе-
мого «интегративного» уголовно-исполни-
тельного права [12, 14], но до сих пор опре-
деление состава и структуры его основного 
источника - УИК РФ, за некоторым исклю-
чением, так и не стало предметом обстоя-
тельного исследования в уголовно-испол-
нительной науке. Связано это не только 

со сложностью определения мер, которые 
теоретически могли бы войти в предмет 
интегративного уголовно-исполнительного 
регулирования, но и, прежде всего, с отсут-
ствием в общей теории права и законотвор-
ческой практике унифицированной схемы 
подготовки законопроектов [7, с. 92], важ-
ным элементом которых являются общие 
положения, имеющие определяющее зна-
чение для содержания и толкования всего 
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закона.
Анализ общих частей действующих 

отечественных и принятых Межпарла-
ментской Ассамблеей государств – участ-
ников СНГ модельных кодифицированных 
актов позволяет сделать вывод, что в их 
структуре помимо статей, посвященных 
определению предмета, целей, субъектов, 
структуры (источников) законодательства 
и правил действия последнего во времени и 
пространстве чаще всего можно встретить 
относительно обособленную совокупность 
норм, посвященных определению понятий, 
используемых в законе. Их совокупность в 
юридической и иной литературе принято 
именовать «глоссарием». 

Следует отметить, что в отечествен-
ной истории наличие подобных норм-дефи-
ниций в законе не всегда являлось важным 
атрибутом систематизации нормативного 
материала (прежде всего по пандектной 
модели). На это, в частности, обращает 
свое внимание Е. А. Юртаева, отмечая, что 
в дореволюционное и советское время де-
финирование понятий в законодательных 
текстах считалось не только неуместным, 
но и ошибочным. Однако в конце прошлого 
столетия статьи с основными понятиями, 
использованными в том или ином законе, 
встречались уже почти в половине прини-
мавшихся федеральных законов. Сейчас же 
отсутствие таких статей, по справедливому 
замечанию автора, и вовсе становится ред-
костью [15, с. 17-18]. 

Подобное положение дел во многом 
обусловлено современными требованиями 
законодательной техники, большая часть 
которых была разработана Институтом 
законодательства и сравнительного право-
ведения при  Правительстве Российской 
Федерации еще на рубеже XX и XXI веков. 
Так, например, в соответствии с письмом 
Минюста России от 23.02.2000 № 1187-ЭР 
«Рекомендации по подготовке и оформле-
нию проектов федеральных законов» уста-
новлено, что определения терминам целе-
сообразно давать лишь в законах общего 

характера и в той его части, где данный 
термин употребляется впервые. Опреде-
ления, являющиеся общими для всех его 
предписаний, целесообразно давать в од-
ной статье, обычно помещаемой в начале 
текста. С подобными требованиями соглас-
ны и представители общей теории права.

На основе изучения отечественно-
го и зарубежного опыта законотворчества 
Е. А. Юртаевой был сделан вывод, что 
определения понятий должны сущностно 
вписываться в общую композицию право-
вого регулирования, составляя органиче-
ское единство с содержательным и логи-
ко-структурным замыслом всего объема 
правового регулирования. Причем законо-
дательные дефиниции нужно включать в 
ту часть закона, в которой их положение 
будет отвечать нормативной логике текста 
федерального закона, и лишь в случаях, 
если это продиктовано целями законода-
тельного регулирования, потребностями 
правоприменительной практики [15, с. 28]. 
С этим согласен и В. В. Агафонов, отме-
чая, что дефиниции должны размещаться 
по мере необходимости внесения ясности 
в законодательство, в той части правового 
акта, в которой сконцентрированы нормы, 
содержащие соответствующее понятие, не 
дальше первого употребления термина в 
функции использования [1, с. 101].

Указанные выше Рекомендации 
устанавливают определенные требования 
и к самим нормам-дефинициям. Таковые, 
прежде всего, должны иметь единое значе-
ние в соответствии с общепринятой  тер-
минологией. При использовании понятий 
следует исходить из общепринятых опре-
делений, содержащихся в словарях. Для 
обозначения одних и тех же понятий долж-
ны использоваться одни и те же термины. 
Если же таковые имеют иной смысл, отли-
чающийся от обычного, в законе должно 
быть на это указано в целях обеспечения 
правильного понимания правовых норм. 

Подобное положение распространя-
ется и на случаи, когда специфика отрасли и 
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решаемых ею задач диктует необходимость 
в установлении норм-фикций1, содержание 
которых отличается от тех, что расположе-
ны в других отраслях права (либо инсти-
тутах, не имеющих статуса общепризнан-
ной отрасли)2. «Соответственно, – пишет  
А. С. Гамбарян, – при межотраслевой 
трансгрессии юридических понятий, уста-
новленных в рамках определенной отрасли 
права, необходимо соблюдать принцип от-
раслевой автономии и не распространять 
автоматически и без достаточных основа-
ний содержание термина в том же значе-
нии на иные отрасли права. Связано это, 
по справедливому замечанию авторам с 
тем, что специфика каждой отрасли ввиду 
свойственных ей задач, целей и методов 
регулирования предполагает возможность 
автономного толкования юридических 
терминов» [3, с. 102]. Тому наглядный 
пример – различающиеся между собой 
понятия «купли-продажи» в гражданском  
(ст. 454 ГК РФ) и уголовном праве (ст. 127.1 
УК РФ).

Если же говорить о более поздних 
редакциях Рекомендаций по оформлению 
законопроектов, то таковые, к сожалению, 
не содержат требований к порядку оформ-
ления в законе глоссариев3 (собственно, 
как и не определяют примерный пере-
чень минимально необходимых элементов 
структуры общей части законопроектов), 
что, в конечном счете, отрицательно ска-
зывается на унификации законодательства, 
в том числе –уголовно-исполнительного. 
Нет единства по данному вопросу и в одно-
именной науке. 

Одним из первых, кто высказал 
идею о возможности закрепления опреде-
лений в текст УИК РФ в виде глоссария, 

1 Под нормой-фикцией мы вслед за В. М. Горшеневым и другими авторами понимаем нормативное предпи-
сание в виде специфического способа (приема), выражающегося в провозглашении существующего факта 
или обстоятельства, в действительности не имеющих места [6, с. 117].
  При этом следует отличать норму фикцию и фиктивную норму [9].
2 Например, когда речь идет о правовых основах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
3 По справедливому замечанию Е. А. Юртаевой это приводит, помимо прочего, к появлению длинных пе-
речней понятий и их определений, которые «открывают» тексты большинства современных федеральных 
законов, не несут регулятивного смысла и не нацелены на их использование в правоприменении [15, с. 15].

был В. А. Уткин. По мнению автора, мно-
гие оценочные понятия могли бы быть за-
креплены в качестве рабочих определений 
в тексте закона, подобно тому, как это сде-
лано в ст. 5 УПК РФ [13, с. 74-76]. В подоб-
ном глоссарии, по справедливому мнению 
А. Г. Антоняна, могли бы быть раскрыты 
все неясные, чрезмерно расширительные 
и, конечно, оценочные категории [2, с. 71].  
С этим согласны и другие уче- 
ные [11, с. 175].

Следует отметить, что подоб-
ные идеи не ограничились действующим  
УИК РФ в существующих пределах его 
регулирования. По мнению Ю. А. Голо-
вастовой, понятия, определения, разрабо-
танные наукой уголовно-исполнительно-
го права, могли бы найти свое отражение 
и в новом УИК РФ. Такая потребность, 
по мнению автора, объясняется тем, что:  
(1) термины используются не только в уго-
ловно-исполнительном праве, но и в смеж-
ных отраслях права (уголовно-процессуаль-
ном); (2) включение отдельных терминов 
необходимо с точки зрения разграничения 
смежных явлений [4, с. 425-426]. При этом 
автор устанавливает порядок закрепле-
ния указанных норм в будущем Кодексе: 
если понятие используется два или более 
раза в тексте, то его следует поместить 
в отдельную статью. В ситуации, когда 
определение используется законодателем 
единожды, его удобнее расположить в приме-
чании к статье или поместить внутри самой  
статьи [4, с. 425-426].

На страницах юридической печати 
предлагаются и другие варианты форми-
рования подобных глоссариев. Так, напри-
мер, Е. Е. Новиков отмечает, что в силу 
невозможности закрепления всех юриди-
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ческих признаков, формирующих оценоч-
ные категории в уголовно-исполнительном 
законодательстве, данный вопрос может 
быть решен как минимум на уровне мето-
дических рекомендаций, обязательных для 
использования в практической деятельно-
сти всех уголовно-исполнительных учреж-
дений и органов [8, с. 36].

Таким образом, в юридической ли-
тературе и правотворческой практике до 
сих пор не сложилось единого подхода, 
во-первых, о необходимости размеще-
ния глоссария именно на уровне закона, 
во-вторых, о месте подобных определений 
в его структуре, в-третьих, о количестве и 
содержании перечисляемых в специаль-
ной структурной единице (статье, главе, 
разделе) законодательного акта терминов 
и их определений. Эти, а также ряд других 
вопросов следует решать в контексте идеи 
новой кодификации уголовно-исполни-
тельного права.

Несмотря на то, что наличие в значи-
тельной части современных нормативных 
правовых актов (как отечественных, так и 
зарубежных) специализированных статей 
(или глав), посвященных содержащимся в 
них основным понятиям является по боль-
шому счету «данью моде», закрепление 
глоссария в будущем УИК РФ, все же целе-
сообразно в силу ряда обстоятельств. 

Первое, и, наверное, самое важ- 
ное – это обеспечение правильного понима-
ния и толкования норм уголовно-исполни-
тельного права. На это вполне обоснованно 
обращает внимание Е. А. Юртаева: поня-
тия и их дефиниции не следует включать в 
текст закона без предварительной оценки на 
предмет соответствия интересам формули-
рования точного и непротиворечивого нор-
мативного правила, обеспечения правиль-
ного правоприменения [15, с. 27]. Причем 
закрепление всех терминов и определений, 
существующих в сфере правового регули-
рования исполнения мер государственного 
принуждения на всех этапах деятельности 
4 Ряд из указанных терминов впоследствии нашел свое отражение в юридическом словаре сотрудников 
пенитенциарной системы. Cм., более подробно [16].

системы уголовного правосудия, едва ли 
возможно и необходимо в рамках УИК РФ 
в целом, и его «генеральной» Общей части, 
в частности. Кодекс должен устанавливать 
лишь основные (базовые) понятия, не пре-
вращаясь при этом в инструкцию или мето-
дические рекомендации. 

Это особенно очевидно в све-
те того, что еще в 2013 году Академией 
ФСИН России был разработан неофици-
альный глоссарий уголовно-исполнитель-
ного права в действующих его границах, 
который содержал конкретных 188 тер-
минов на 104 листах (!)4. Учитывая, что в 
«допенальной» и «постпенальной» частях 
предполагается собственный перечень ис-
пользуемых терминов, их количество в 
новом УИК РФ могло бы быть приближе-
но к полутысяче, что приведет не к упро-
щению закона, а, скорее наоборот. Подоб-
ное перманентное увеличение объемов 
глоссариев, как отмечает А. А. Головина, 
отражает общую тенденцию усложне-
ния современного юридического языка до 
уровня, при котором его понимание до-
ступно в полной мере лишь профессиона- 
лу [5, с. 110].

Помимо прочего, использование 
чрезмерного количества норм-дефини-
ций едва ли соответствует результату, на 
которые направлена кодификация законо-
дательства – сокращение нормативного 
материала, обеспечение его системности, 
согласованности и компактности. Попытки 
выстроить все слова в единую терминологи-
ческую шеренгу, как справедливо отмечает 
Г. Ч. Синченко, заканчиваются не оптими-
зацией, а деформацией конкретных позна-
вательных моделей и самой способности 
создавать их научным способом. Термино-
логический ажиотаж – это своеобразный 
лингвокогнитивный вектор, отклоняющий 
науку права в сторону квазинаучных форм. 
Безусловно, - пишет автор, – она нуждается 
в терминологическом аппарате и «системе 
фраз». Однако наука, и, в конечном итоге 



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 2 (24) 2025

125

отрасль законодательства, свернувшие-
ся в систему фраз о собственных терми-
нах, заинтересует, пожалуй, одну лишь 
«ментальную» археологию будущих  
времен [10, с. 63]. Подобное высказывание 
в полной мере распространяется и на уго-
ловно-исполнительное право.

Во-вторых, наличие глоссария, по-
мимо обеспечения правильного толкования 
уголовно-исполнительного права, в «инте-
гративном» УИК РФ может выполнять еще 
одну функцию – разграничивающую, кото-
рая заключается в придании известной ав-
тономности частям Кодекса, которые будут 
регулировать «допенальные», «пенальные» 
и «постпенальные» отношения. Это может 
происходить, в частности, через установ-
ление в «генеральной» Общей части Ко-
декса определений таким терминам, как 
«подозреваемый», «обвиняемый», «осу-
жденный», «освобожденный от отбывания 
наказания», «меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения», «меры уголовной от-
ветственности», «меры профилактическо-
го контроля». 

Причем, учитывая то, что в уголов-
но-процессуальном и уголовном законода-
тельстве некоторые из указанных терминов 
имеют иное значение, в УИК РФ следует 
сделать оговорку, что перечисленные поня-
тия используются лишь «для целей насто-
ящего Кодекса и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов» по-
добно тому, как это предусмотрено в дру-
гих федеральных законах (например, ст. 11  
НК РФ, ст. 5 УПК РФ, ст. 2 ФЗ «О содер-
жании под стражей…» и др.). Что касается 
общих для всех частей Кодекса терминов, 
то к ним, помимо прочего, можно в пер-
спективе отнести «режим», «система элек-
тронного мониторинга», «персонал» и др.

Это, впрочем, не снимает вопроса 
о целесообразности включения подобного 
рода глоссариев в условные Общие части 
«допенального», «пенального» и «постпе-
5 Очевидно, что нормы, которые связаны с установлением ответственности или ограничением прав должны 
быть закреплены на уровне закона (например, понятия «буйства» (ст. 86 УИК РФ), обыска (ст. 82 УИК РФ) 
и пр.).

нального» разделов Кодекса в силу спец-
ифики суботраслевого уголовно-испол-
нительного правового регулирования и 
решаемых ими задач. Не преследуя цели 
перечисления полного перечня терминов 
и разработки их определений лишь отме-
тим, что, например, в «пенальном» разделе 
могла бы найти свое отражение дефиниция 
«исправление», «воспитательная работа», 
в «постпенальном» - «места проведения 
массовых и иных мероприятий», «система-
тическое нарушение обязанностей» и др. 

Что касается терминов, использу-
емых в законе лишь единожды, либо не 
распространяющих свое действие на все 
институты, то таковые, при необходимости 
(если это необходимо в целях обеспечения 
правильного правоприменения и невоз-
можно их установление на подзаконном 
уровне), должны располагаться в статье, 
где они употребляются впервые. К тако-
вым, например, можно отнести предусмо-
тренную действующим УИК РФ дефини-
цию «уклонение от прохождения курса 
лечения», «уклонение от воспитания ре-
бенка», «систематическое нарушение об-
щественного порядка» и др.

Таким образом, при разработке но-
вого УИК РФ целесообразно предусмот-
реть так называемые глоссарии как в «ге-
неральной» Общей части, так и в условных 
общих частях его «допенального», «пе-
нального» и «постпенального» разделов с 
учетом специфики целей правового регу-
лирования и механизмов их достижения. 

Остальные же определения, необхо-
димые для обеспечения правильного тол-
кования норм, могут найти свое отражение 
в конкретных нормах. 

Таковые в зависимости от их функ-
ции (охранительной или регулятивной) мо-
гут быть расположены не только в нормах 
УИК РФ, но и принятых в соответствии с 
ним подзаконных нормативных правовых 
актах5.
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УДК 343.8

В. Е. Южанин, Д. В. Горбань, В. В. Бочкарев1

О МЕСТЕ И РОЛИ ОХРАНИТЕЛЬНЫХ НОРМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В представленной научной статье предпринимается попытка комплексного 

изучения вопросов места и роли охранительных норм уголовно-исполнительного права в 
механизме правового регулирования.

Проанализированы современные подходы к понятию, содержанию, сущности, 
классификации норм права. Сделан вывод о том, что одним из основных оснований 
классификации правовым норм выступает их деление по функциональному назначению 
на два вида – регулятивные и охранительные.

Рассмотрены понятие, содержание, сущность и классификация охранительных 
норм. Выделены охранительные нормы, содержащиеся в действующем уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации. Рассмотрены их место и 
роль в механизме регулирования уголовно-исполнительных правоотношений.

Изучены общие вопросы уголовно-исполнительных охранительных 
правоотношений. Предложено закрепление в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации самостоятельного принципа обеспечения (охраны) прав и 
законных интересов осужденных.

Проанализированы охранительные нормы уголовно-исполнительного права, 
связанные с обеспечением пенитенциарной безопасности, и в том числе личной 
безопасности осужденных.

Изучены блоки охранительных норм уголовно-исполнительного права, 
предусмотренные для отдельных видов уголовных наказаний: обязательных работ, 
исправительных работ и лишения свободы на определенный срок.

Рассмотрены меры взыскания применяемые к осужденным к лишению свободы, а 
также их перевод в строгие условия отбывания наказания как наиболее яркие примеры 
охранительных норм уголовно-исполнительного права.

Предложены пути совершенствования некоторых рассмотренных охранительных 
норм уголовно-исполнительного права, в том числе с помощью организационных и 
правовых мер.

Ключевые слова: норма права, охранительные нормы, регулятивные нормы, 
классификация правовых норм, меры взыскания, осужденные, уголовно-исполнительное 
право.

V. E. Yuzanin, D. V. Gorban, V. V. Bochkarev

ON THE PLACE AND ROLE OF PROTECTIVE NORMS 
OF PENAL ENFORCEMENT LAW IN THE MECHANISM 

OF LEGAL REGULATION

The presented scientific article attempts to comprehensively study the issues of the place 
and role of protective norms of penal enforcement law in the mechanism of legal regulation.
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Modern approaches to the concept, content, essence, and classification of legal norms 
are analyzed. It is concluded that one of the main grounds for classifying legal norms is their 
division into two types according to their functional purpose – regulatory and protective.

The concept, content, essence and classification of protective norms are considered. 
The protective norms contained in the current penal enforcement legislation of the Russian 
Federation are highlighted. Their place and role in the mechanism of regulation of penal 
relations are considered.

The general issues of penal enforcement protective legal relations have been studied. 
It is proposed that the Penal Enforcement Code of the Russian Federation should establish an 
independent principle of ensuring (protecting) the rights and legitimate interests of convicts.

The article analyzes the protective norms of penal enforcement law related to ensuring 
penitentiary security, including the personal safety of convicts.

The blocks of protective norms of penal enforcement law provided for certain types of 
criminal penalties have been studied: compulsory labor, correctional labor and imprisonment 
for a certain period.

The penalties applied to those sentenced to imprisonment, as well as their transfer to 
strict conditions of serving their sentences, are considered as the most striking examples of 
protective norms of penal enforcement law.

Ways of improving some of the considered protective norms of penal enforcement law 
are proposed, including through organizational and legal measures.

Keywords: the norm of law, protective norms, regulatory norms, classification of legal 
norms, penalties, convicts, penal enforcement law.

Отношения, возникающие между 
субъектами в современном обществе до-
статочно разнообразны и многоаспектны 
по своей природе. Они регулируются мно-
жеством видов норм, начиная от мораль-
ных и завершая корпоративными и други-
ми их видами. 

По справедливой позиции  
Е. А. Фроловой особое и центральное ме-
сто в вопросах регулирования обществен-
ных отношений занимают правовые нор-
мы. Они представляют собой обязательные 
для всех субъектов правоотношений прави-
ла поведения, выраженные в предписани-
ях, охраняемых санкциями. Правовые нор-
мы имеют волевой характер, что придает 
им соответствующие качества социальных 
регуляторов [16, c. 9].

Исходя из понятия, сформулиро-
ванного С. В. Мартыновой, норма права 
представляет собой формально-определен-
ное правило поведения, обязательное для 
всех субъектов общественных отношений, 
опубликованное (закрепленное) в норма-
тивных правовых актах, направленное на 

регламентацию и регулирование их прав и 
обязанностей [11, c. 131].

В зависимости от своего целевого и 
функционального назначения нормы права 
разделяются на различные виды. В науч-
ной литературе довольно часто предпри-
нимаются попытки классификации право-
вых норм. На сегодняшний день авторами 
предложены различные подходы к клас-
сификации правовых норм по различным 
основаниям. Классификация норм права 
позволяет более подробно их изучить и 
проникнуть в сущность указанного явле-
ния. Также помимо классификации некото-
рыми авторами предпринимаются попытки 
дифференциации правовых норм. 

Тем не менее, как отмечают  
В. С. Бялт и С. Ю. Чимаров в научных кру-
гах на сегодняшний день не выработано 
единого подхода к классификации (диффе-
ренциации) норм права. По мнению указан-
ных авторов, она должна осуществляться 
для раскрытия их содержания и сущности. 
Изучение вопросов классификации пра-
вовых норм, по мнению авторов, является 
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очень актуальным направлением и должно 
осуществляться, в том числе с позиций си-
стематизации имеющихся теоретических 
знаний, так и с позиций получения новых 
знаний в указанной сфере [3, c. 114].

Остановимся на анализе некоторых 
подходов к классификации правовых норм.

По мнению современных иссле-
дователей в области теории права нормы 
права целесообразно классифицировать по 
следующим основаниям:

- по предмету правового регулиро-
вания;

- по методу правового регулирова-
ния; 

- по функциональной роли в ме-
ханизме правового регулирования обще-
ственных отношений; 

- по субъекту правотворчества (юри-
дической силе);

- по действию в пространстве; 
- по характеру содержащихся пред-

писаний; 
- по действию во времени;
- по действию по кругу лиц [4, c. 

290].
Классификация норм права по 

их функциональной роли в механиз-
ме правового регулирования позволяет 
выделить группу норм-правил. Нормы 
правила в свою очередь делятся на два ос-
новных вида – регулятивные и охранитель- 
ные [7, c. 31].

Как полагал С. С. Алексеев деление 
норм права на охранительные и регулятив-
ные является главным делением (главной 
классификацией) юридических норм. Он 
также говорил о том, что регулятивные и 
охранительные нормы имеют прочную вза-
имосвязь, функционируют в единстве, тем 
не менее, имея обособление в собственных 
системах (институтах) [1, c. 67].

В указанном аспекте Н. А. Макарова 
говорит о том, что в зависимости от того 
какую функцию права реализует правовая 
норма, а также от того какую функциональ-
ную направленность она имеет ее можно 
относить к тому или иному виду норм-пра-

вил – регулятивной или охранитель- 
ной [10, c. 22].

Из теории права известно, что охра-
нительные нормы представляют собой пра-
вила, которые содержат и включают меры 
государственного принуждения, включа-
ющиеся в процесс правового регулиро-
вания при нарушении прав граждан или 
организаций. Таким образом, основными 
особенностями охранительных норм явля-
ется, во-первых, их действие только при 
отклонении субъектов правоотношений от 
установленных правил, а во-вторых, ука-
зание на меры ответственности и порядок 
их применения в случае указанного выше 
отклонения.

По мнению Е. Я. Мотовиловкера со-
держание охранительной нормы обуслов-
лено ее особой структурой. Он говорит о 
том, что при применении охранительных 
норм возникает особый вид правоотно-
шений – охранительные. Охранительные 
нормы и охранительные правоотношения 
в основном присущи для следующих от-
раслей права: административное, граждан-
ское; уголовное. Моментом начала реали-
зации охранительных норм, содержащихся 
в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) и соответственно воз-
никновения уголовно-охранительных пра-
воотношений является юридический факт 
совершения преступления. Далее согласно 
ст. 8 УК РФ следует уголовная ответствен-
ность [12, c. 100].

Охранительные нормы присущи и 
для отрасли уголовно-исполнительного 
права.

В уголовно-исполнительном праве 
охранительные нормы решают задачу по 
защите и охране правоотношений, которые 
возникают в процессе исполнения (отбы-
вания) уголовных наказаний, а также обе-
спечивают реализацию иных норм уголов-
но-исполнительного права.

В основном функциональная на-
правленность охранительных норм в уго-
ловно-исполнительном праве лежит в 
плоскости установления и реализации от-



Вестник Томского института
повышения квалификации работников
ФСИН России        № 2 (24) 2025

131

ветственности осужденных за нарушение 
(злостное нарушение) порядка и условий 
отбывания уголовных наказаний, а также 
за уклонение (злостное уклонение) от от-
бывания уголовных наказаний. Помимо 
этого, охранительные нормы направлены 
на поддержание законности и правопоряд-
ка в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (далее – УИС) исполняющих 
уголовные наказания, восстановление их 
нормального функционирования в случаях 
возникновения различных чрезвычайных 
обстоятельств и ситуаций.

Современные ученые-пенитенциа-
ристы уделяют внимание вопросам иссле-
дования охранительных норм уголовно-ис-
полнительного права.

И. В. Ашкинадзе рассматривая во-
просы охранительных норм уголовно-ис-
полнительного права, говорит о том, что 
они выступают в качестве гаранта соблю-
дения прав и свобод субъектов уголов-
но-исполнительных правоотношений и 
имеют возможность использования «ап-
парата» принуждения. Охранительные 
нормы уголовно-исполнительного права 
устанавливают и регламентируют порядок 
применения мер ответственности и другие 
принудительные меры защиты прав субъ-
ектов правоотношений рассматриваемого 
вида. В качестве примера охранительных 
норм уголовно-исполнительного права ав-
тор приводит меры взыскания, применяе-
мые к осужденным [2, c. 30].

Р. Д. Хритин при исследовании во-
просов охранительных норм уголовно-ис-
полнительного права уделяет внимание их 
классификации. По способу охраны право-
порядка он предлагает деление охранитель-
ных норм уголовно-исполнительного права 
на три основных вида: правовосстанови-
тельные, штрафные, компенсационные. По 
мнению автора правовосстановительные 
охранительные нормы уголовно-исполни-
тельного права направлены на устранение 
непосредственного вреда, причиненного 
противоправными действиями субъектов 
общественных отношений, в данном слу-

чае речь идет об уголовно-исполнительных 
правоотношениях и их субъектах. Сущ-
ность штрафных охранительных норм уго-
ловно-исполнительного права заключается 
в наказании, исправлении и перевоспита-
нии правонарушителей. Компенсационные 
охранительные нормы уголовно-исполни-
тельного права направлены на возмещение 
материального и морального вреда, кото-
рые были причинены вследствие противо-
правных действий. Также автор предлагает 
деление охранительных норм уголовно-ис-
полнительного права на основополагаю-
щие и производные [17, c. 136].

Рассмотрим и проанализируем не-
которые примеры охранительных норм 
уголовно-исполнительного права и поста-
раемся предложить отдельные пути их оп-
тимизации и совершенствования.

Базовой охранительной нормой уго-
ловно-исполнительного права выступает  
ч. 1 ст. 10 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее – УИК 
РФ). В ней указывается, что Российская 
Федерация … охраняет права, свободы и 
законные интересы осужденных. Указан-
ное положение ч. 1 ст. 10 УИК РФ про-
низывает все уголовно-исполнительное 
законодательство, так как в нем априори 
заложена идея охраны прав и свобод осу-
жденных. Указанные умозаключения на-
талкивают нас на мысль о том, что в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
необходимо закрепление нового самосто-
ятельного принципа обеспечения (охра-
ны) прав и законных интересов осужден- 
ных [5, c. 35].

Следующей важной охранитель-
ной нормой уголовно-исполнительного 
права выступает статья 13 УИК РФ. Она 
содержит механизм реализации права осу-
жденных на личную безопасность. Указан-
ная охранительная норма начинает дей-
ствовать в случае возникновения угрозы 
личной безопасности осужденного. Ос-
новная функциональная направленность 
рассматриваемой нормы сводится к защите 
и восстановлению нарушенных прав осу-
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жденных безопасности которых создается 
угроза.

Среди современных подходов ав-
торов к проблеме обеспечения личной 
безопасности осужденных особо мож-
но выделить позицию Г. А. Майстренко  
и А. Г. Майстренко. По их мнению, личная 
безопасность осужденных представляет 
собой комплексную межотраслевую ка-
тегорию, представляющую собой особый 
объект правовой защиты. Она объединяет в 
себе комплекс субъективных прав, включая 
право на жизнь, здоровье, физическую сво-
боду и неприкосновенность, возможность 
действовать самостоятельно в рамках, 
определяемых уголовно-исполнительным 
законодательством. Личная безопасность 
осужденных, по мнению указанных авто-
ров, несмотря на непрерывно совершен-
ствующееся законодательство, нуждается 
в обновленных концептуальных подходах, 
практических обоснованиях и рекоменда-
циях [9, c. 48].

По мнению О. Г. Ковалева успеш-
ность деятельности в сфере обеспечения 
личной безопасности осужденных зави-
сит от уровня и характера взаимодействия 
служб и подразделений учреждений УИС 
по осуществлению соответствующих ме-
роприятий, а также инфраструктуры уч-
реждений УИС [8, c. 520].

Для обеспечения личной безопас-
ности осужденных и охраны их прав в  
УИК РФ закреплена еще одна норма изу-
чаемого нами вида – ч. 1 ст. 73. Указанная 
охранительная норма уголовно-исполни-
тельного права позволяет направлять осу-
жденного для отбывания наказания в соот-
ветствующее исправительное учреждение 
(далее – ИУ), расположенное на террито-
рии другого субъекта Российской Федера-
ции, для обеспечения личной безопасно-
сти.

В числе охранительных норм уго-
ловно-исполнительного права, направ-
ленных на обеспечение пенитенциарной 
безопасности также, можно отметить ч. 5  
ст. 24 УИК РФ. Она устанавливает положе-

ние о том, что в целях обеспечения безо-
пасности функционирования учреждений 
УИС кино-, фото- и видеосъемка объектов 
данных учреждений осуществляется толь-
ко с разрешения их администрации.

Отдельные блоки охранительных 
норм уголовно-исполнительного права 
предусмотрены при реализации самостоя-
тельных видов уголовных наказаний.

Так, в ст. 29 УИК РФ установлена 
ответственность осужденных к обязатель-
ным работам за нарушение порядка и усло-
вий отбывания наказания, а также за злост-
ное уклонение от отбывания обязательных 
работ. В случае нарушения установленного 
порядка и условий отбывания наказания в 
виде обязательных работ уголовно-испол-
нительная инспекция (далее – УИИ) преду-
преждает осужденного об ответственности 
в соответствии с положениями действую-
щего законодательства. Указанное преду-
преждение связано с возможной заменой 
обязательных работ более строгим видом 
наказания в случае, если предупрежденный 
осужденный в дальнейшем будет нарушать 
порядок и условия отбывания наказания и 
его признают злостным. В отношении осу-
жденных, злостно уклоняющихся от отбы-
вания обязательных работ, УИИ направляет 
в суд представление о замене обязательных 
работ принудительными работами или ли-
шением свободы в соответствии с ч. 3 ст. 49 
УК РФ. Применительно к злостно наруша-
ющим установленный порядок и условия 
отбывания наказания в виде обязательных 
работ УИК РФ предусматривает еще одну 
охранительную норму ч. 2 ст. 30. Злостно 
уклоняющийся от отбывания наказания 
осужденный, местонахождение которого 
неизвестно, объявляется в розыск и может 
быть задержан на срок до 48 часов. Данный 
срок может быть продлен судом до 30 су-
ток.

Практически аналогичный охра-
нительный механизм устанавливается для 
наказания в виде исправительных работ  
(ч. 2-5 ст. 46 УИК РФ). Отличием в указан-
ном механизме является то, что в случае 
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нарушения осужденным порядка и усло-
вий отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ УИИ может обязать его до 
двух раз в месяц являться для регистрации 
(ч. 2 ст. 46 УИК РФ).

А. А. Урусов отмечает ряд проблем-
ных вопросов в сфере исполнения уго-
ловных наказаний в виде обязательных и 
исправительных работ. В первую очередь 
указанные проблемные вопросы связаны 
с заменой рассматриваемых видов наказа-
ний на принудительные работы или лише-
ние свободы в случае злостного нарушения 
порядка и условий их отбывания. Как ука-
зывает автор в случае замены обязательных 
работ на лишение свободы применяется 
«…льготный порядок исчисления сроков», 
т. е. время наказания, от которого укло-
нялся осужденный, засчитывается в срок 
лишения свободы из расчета один день  
за 8 часов обязательных работ. 

Именно «льготный порядок» замены 
наказания приводит к тому, что осужден-
ному «удобнее» отбыть более «строгое» 
наказание, нежели отбывать обязательные 
работы. Сотрудники УИИ приводят боль-
шое количество примеров, когда осужден-
ные после вступления приговора суда в 
законную силу во время проведения пер-
вичной беседы заявляют об отказе выпол-
нять обязательные работы и сами просят 
о замене обязательных работ на лишение  
свободы [15, c. 98].

Приведенная выше позиция автора 
свидетельствует о том, что охранитель-
ные нормы, предусмотренные в УИК РФ 
для наказаний в виде обязательных работ 
и исправительных работ, выполняют свою 
функцию не в полной мере. Решением ука-
занной проблемы может быть внесение 
соответствующих изменений в УИК РФ, 
связанных с уменьшением количества ча-
сов, засчитываемых при замене часов обя-
зательных работ за один день лишения сво-
боды (например, до 3-4 часов), увеличение 
максимального срока обязательных работ 
минимум в два раза.

Достаточно подробный охранитель-

ный механизм установлен в уголовно-ис-
полнительном законодательстве для нака-
зания в виде лишения свободы.

Во-первых, блок охранительных 
норм закреплен в Гл. 12 УИК РФ «Режим 
в исправительных учреждениях и средства 
его обеспечения». Необходимо отметить, 
что сам режим, его требования и средства 
обеспечения (ст. 83-86 УИК РФ) напрямую 
выполняют охранительную функцию и яв-
ляются ядром обеспечения законности и 
правопорядка в учреждениях УИС.

Также среди охранительных норм в 
сфере исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы можно отметить ст. 
102 УИК РФ, предусматривающую мате-
риальную ответственность лиц, лишенных 
свободы в случае причинения во время от-
бывания наказания материального ущерба 
государству или физическим и юридиче-
ским лицам.

Большинство авторов среди наи-
более ярких охранительных норм уго-
ловно-исполнительного права спра-
ведливо выделяются меры взыскания, 
применяемые к осужденным к лишению  
свободы (ст. 115 УИК РФ). Меры взыска-
ния применяются к осужденным за нару-
шение установленного порядка отбывания 
наказания. 

Ст. 116 УИК РФ закрепляет злост-
ные нарушения установленного порядка 
отбывания наказания осужденными к ли-
шению свободы. В указанной сфере об-
щественных отношений предусмотрены 
охранительные нормы уголовно-исполни-
тельного права, предусматривающие пере-
вод осужденных, признанных злостными 
нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания отбывающих наказание 
на обычных условиях в строгие условия.

Перевод осужденных, признанных 
злостными нарушителями установленно-
го порядка отбывания наказания в строгие 
условия влечет их изоляцию от основной 
массы осужденных в целях исключения 
негативного влияния, а также снижение ко-
личества: ежемесячно разрешенных к рас-
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ходованию сумм денежных средств на при-
обретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости; краткосрочных и 
длительных свиданий в течение года; полу-
чаемых в течение года посылок, передач и 
бандеролей.

Таким образом, применение к осу-
жденным мер взыскания и перевод их в 
строгие условия отбывания наказания но-
сит ярко выраженный охранительный ха-
рактер.

Некоторые авторы предлагают меха-
низмы по совершенствованию применения 
мер взыскания к осужденным к лишению 
свободы и признания их злостными нару-
шителями установленного порядка отбы-
вания наказания.

Так, О. В. Пронина предлагает ак-
тивизировать применение к осужденным 
мер взыскания в виде дисциплинарных 
штрафов в целях укрепления дисциплины 
среди спецконтингента, в том числе лиц, 
признанных злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания, а так-
же более широко использовать весь спектр 
мер дисциплинарного воздействия, пред-
усмотренных уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федера- 
ции [13, c. 85].

Ю. Ю. Тищенко и А. А. Самойлова 
указывают на то, что при применении мер 
взыскания большое значение имеет обще-
ственное мнение коллектива. Необходимо 
добиться, чтобы коллектив сам дал оценку 
нарушителю, тогда он поймет быстрее, что 
взыскание справедливо, поскольку даже 
его товарищи считают применение к нему 
наказания необходимым. Тем самым воспи-
татель добивается общего предупреждения 

нарушений другими лицами и в глазах на-
казанного выглядит не администратором, а 
справедливым воспитателем [14, c. 314].

По мнению И. А. Давыдовой для 
повышения эффективности применения в 
России мер дисциплинарного воздействия 
на осужденных возможно использование 
положительного зарубежного опыта. ис-
пользовать наиболее рациональные. 

В УИК РФ следует закрепить и чет-
ко разграничить виды нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания и 
меры взыскания, которые могут за них при-
меняться; необходимо также законодатель-
но закрепить процедуру наложения взы-
скания, которая должна быть направлена 
на обеспечение гарантий прав лиц, содер-
жащихся в пенитенциарных учреждениях, 
осуществляться на принципах законно-
сти, независимости, объективности, глас- 
ности [6, c. 530].

Таким образом, рассмотрев в статье 
место и роль охранительных норм уголов-
но-исполнительного права в механизме 
правового регулирования необходимо об-
ратить особое внимание на их важность в 
вопросах поддержания и восстановления 
законности и правопорядка, охране прав и 
свободы. 

Охранительные нормы предусма-
тривают применение соответствующих 
мер воздействия на осужденных, которые 
нарушают установленный порядок отбыва-
ния наказания. В сфере повышения эффек-
тивности применения некоторых охрани-
тельных норм уголовно-исполнительного 
права требуется совершенствование дей-
ствующего законодательства и реализация 
ряда предложенных нами мер.
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УДК 343.829

А. Н. Юсупова

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Результаты авторского исследования, основанные на материалах 
социологического опроса сотрудников исправительных учреждений, анализе актов 
прокурорского реагирования свидетельствуют о значительных нарушениях в сфере 
материально-бытового обеспечения. Результаты изучения данного вопроса показали, 
что востребованность темы профилактики в сфере материально-бытового 
обеспечения осужденных обуславливается с одной стороны, наличием факторов 
неудовлетворительного качества питания и вещевого довольствия, с другой снижением 
уровня контроля за их осуществлением при определенных условиях деятельности 
исправительных учреждений.

Анализ уголовно-исполнительного законодательства, правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, других нормативных правовых актов 
свидетельствует о достаточно высоком уровне нормативно-правового обеспечения 
осужденных в сфере материально-бытового обеспечения. В них отражены нормы 
и порядок данного обеспечения осужденных в целом и дифференцированный подход 
к отдельным категориям осужденных (беременные женщины; кормящие матери; 
осужденные, имеющие при себе детей; инвалиды).

Между тем анализ актов прокурорского реагирования, результаты авторского 
исследования позволяют констатировать о наличии проблемы, связанных с реализацией 
законодательных и иных нормативно-правовых установлений. В статье приводятся 
основные показатели нарушений прав и законных интересов осужденных в материально 
бытовой сфере, их детерминанты, и предполагаются меры по совершенствованию 
материально-бытового обеспечения.
1 © Юсупова А.Н., 2025
            © Yusupova A.N., 2025
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В перечне средств исправительно-
го воздействия на осужденных значимое 
место занимает их материально-бытовое 
обеспечение. Последнее создает матери-
альную основу для применения основных 
средств исправления осужденных. Уровень 
данного обеспечения создает необходимые 
условия для отбывания наказания. 

Данная тема нашла свое должное от-
ражение в законодательстве, иных норма-
тивных правовых актах. Соответствующие 
нормы содержатся в ст. 99 УИК РФ. Нор-
мы, регламентирующие особенности ма-
териально-бытового обеспечения отдель-
ных категорий осужденных (беременных 

женщин, осужденных кормящих матерей 
и осужденных, имеющих при себе детей), 
сконцентрированы в самостоятельной ста-
тье (ст. 100 УИК РФ). 

В Правилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждений рассматрива-
емому вопросу посвящен отдельный раз-
дел (V раздел). В самостоятельном разде-
ле содержатся нормы, регламентирующие: 
порядок приема пищи осужденными к ли-
шению свободы (VI раздел); приобретение 
осужденными продуктов питания, предме-
тов первой необходимости, вещей и других 
товаров (VII раздел); перечень и порядок 
оказания дополнительных платных услуг 

Ключевые слова: материально-бытовое обеспечение, права, законные интересы, 
осужденный, исправление, контроль.

A. N. Yusupova

ON THE ISSUE 
OF IMPROVING CRIME PREVENTION MEASURES 

IN THE FIELD OF MATERIAL 
AND HOUSEHOLD SUPPORT FOR CONVICTS

The results of the author's research, based on the materials of a sociological survey 
of correctional officers, the analysis of acts of prosecutorial response indicate significant 
violations in the field of material and household provision. The results of the study of this issue 
have shown that the relevance of the topic of prevention in the field of material and household 
support for convicts is due, on the one hand, to the presence of factors of unsatisfactory quality 
of food and clothing supplies, on the other, to a decrease in the level of control over their 
implementation under certain conditions of correctional institutions.

An analysis of penal enforcement legislation, internal regulations of correctional 
institutions, and other regulatory legal acts indicates a fairly high level of regulatory and legal 
support for convicts in the field of material and household support. They reflect the norms and 
procedures for the provision of convicts in general and a differentiated approach to certain 
categories of convicts (pregnant women; nursing mothers; convicts with children; the disabled).

Meanwhile, the analysis of the acts of prosecutorial response, the results of the author's 
research allow us to state that there are problems related to the implementation of legislative 
and other regulatory legal provisions. The article presents the main indicators of violations 
of the rights and legitimate interests of convicts in the material and household sphere, their 
determinants, and suggests measures to improve material and household provision.

Keywords: material and household support, rights, legitimate interests, convicts, 
correction, control.
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осужденным (VIII раздел); особенности со-
держания беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе детей (XXVIII раздел); 
особенности содержания осужденных ин-
валидов (XXIX раздел). 

Приведенные нормы свидетельству-
ют о высоком уровне правового обеспе-
чения осужденных к лишению свободы в 
сфере материально-бытового обеспечения. 
Анализ актов прокурорского реагирования, 
результатов авторского исследования, дру-
гих исследований свидетельствуют об ак-
туализации проблемы реализации законо-
дательных установлений в этой сфере. Так 
число выявленных прокурорами наиболее 
значимых нарушений законов в сфере ма-
териально-бытового обеспечения в 2023 
году составило: в СИЗО и ПФРСИ – 5 068, 
в исправительных центрах – 8 996, в лечеб-
но-профилактических учреждениях – 352 
в исправительных центрах – 1 079. При 
этом их прирост по сравнению с преды-
дущим годом составил: в СИЗО и ПФСИ 
– 8,1%, в лечебных профилактических уч-
реждениях на 33,3%, в исправительных 
центрах – 82,3% [5, с. 120]. Прирост ко-
личества нарушений законов в учрежде-
ниях уголовно-исправительной системы  
в 2021-2023 годах составило соответствен-
но: 13 325, 14 768, 15 587. Прирост соста-
вил соответственно: 17%, 5,5%.

Авторы  коллективной монографии 
под редакцией Е. А. Антонян акцентиру-
ют внимание на нарушении прав и закон-
ных интересов осужденных, связанных 
с несоблюдением прав на достойные ус-
ловия содержания; несоблюдении мини-
мально допустимой температуры возду-
ха в жилых помещениях; необеспечении 
осужденных инвалидов I и II групп улуч-
шенными жилищно-бытовыми условия-
ми; необеспечение вещевым довольствием  
по сезону [1, с. 50].

Социологический опрос должност-
ных лиц исправительных учреждений, 
ответственных за материально-бытовое 

обеспечение осужденных, проведенный 
автором показал, что только 41,9% дали 
удовлетворительную оценку уровню ма-
териально-бытового обеспечения. Боль-
шинство (58,1%) дали ему неудовлетвори-
тельную оценку, 24,9% опрошенных при 
этом отметили, что обеспеченность веще-
вым довольствием составляет 70% и менее 
16,6% указали на необеспеченность мебе-
лью в полном объеме, невыполнений норм 
санитарной жилой площади, отсутствие 
помещений для проживания работающих 
осужденных, находящихся в отпуске без 
выезда, об отсутствии должного обеспече-
ния вещевым имуществом, достаточного 
количества комнат для свиданий и др. 

Последнее еще больше усугубляется 
необходимостью их увеличения в связи с 
повышением количества предоставляемых 
длительных свиданий в исправительных 
колониях общего, строгого режимов, пре-
доставлением длительных свиданий для 
осужденных, отбывающих наказание в 
строгих условиях исправительных колоний 
особого режима, проживающих в помеще-
ниях камерного типа, для лиц, осужденных 
к пожизненному лишению свободы.

Анализ данных авторского социологи-
ческого исследования, анализ материалов 
органов прокуратуры позволяют сделать за-
ключение, что в структуре нарушений прав 
и законных интересов осужденных в сфере 
материально-бытового обеспечения прева-
лируют: несоблюдение норм жилой пло-
щади (20,6%); необеспеченность вещевым 
имуществом (12,7%); отсутствие должных 
условий в комнатах для проведения дли-
тельных свиданий (7,9%); нарушение усло-
вий хранения продуктов (4,8%); отсутствие 
необходимого имущества, мебели (15,9%); 
отсутствие должного освещения (7,9%); 
низкое качество пищи (4,8%); отсутствие 
напольных покрытий (4,8%); неудовлет-
ворительное состояние туалетных комнат 
(6,3%). Почти каждый пятый опрошен-
ный указал лишь на частичную обеспечен-
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ность осужденных спальными местами и 
постельными принадлежностями (22,2%); 
12,2% лиц отметили отсутствие тумбочек, 
табуреток. Имеются жалобы на обеспече-
ние нательным бельем, носками, тапочка-
ми, полотенцами. 

Следует согласиться с мнением  
О. В. Филимонова, который еще в начале 
2000 года писал, что продолжает суще-
ствовать весомый разрыв между объемом 
предоставленных прав и законных интере-
сов, являющихся по своей природе специ-
альными, и тем объемом прав и законных 
интересов, которыми реально пользуются 
осужденные, как субъекты уголовно-ис-
полнительных правоотношений [6, c. 38].

Среди нарушений в сфере органи-
зации торговли отмечается отсутствие в 
магазинах необходимого ассортимента 
продуктов питания и предметов первой не-
обходимости, продажа недоброкачествен-
ных товаров. При проведении исследо-
вания автором зачастую обнаруживались 
факты более высоких цен на товары в ма-
газинах исправительных учреждений по 
сравнению с ценами на аналогичные това-
ры в торговой сети муниципального обра-
зования, на территории которого находится 
исправительное учреждение.

Приведенные нарушения в сфере ма-
териально-бытового обеспечения осужден-
ных обусловливают тему установления их 
причин и условий. 

Прежде всего хочется отметить, что 
законодательство, на наш взгляд, содержит 
достаточный набор мер и средств по обе-
спечению реализации норм, устанавливаю-
щих права и законные интересы осужден-
ных в рассматриваемой сфере. Речь идет 
прежде всего о различных формах кон-
троля (контроль органов государственной 
власти – ст. 19 УИК РФ; судебный конт- 
роль – ст. 20 УИК РФ; ведомственный кон-
троль – ст. 21 УИК РФ; общественный кон-
троль – ст. 23 УИК РФ), прокурорском над-
зоре (ст. 22 УИК РФ). 

Значимой нормой, направленной на 
реализацию прав и законных интересов, 
осужденных в сфере материально-быто-
вого обеспечения, явилось установление 
права осужденного на компенсацию за 
нарушение условий содержания в испра-
вительном учреждении (ст. 12.1 УИК РФ). 
Реализация данного права в порядке адми-
нистративного судопроизводства повыша-
ет роль судебного контроля, способствует 
более оперативному восстановлению прав 
и законных интересов лиц, отбывающих 
наказание. Приведенные виды контроля и 
прокурорского надзора детализируются в 
их формах, определяющих компетенции 
субъектов, их осуществляющих.

Тем не менее приведенные показатели 
нарушений свидетельствуют о необходи-
мости повышения их эффективности. Од-
ним из показателей, свидетельствующим 
об этом, являются многочисленные факты 
невыполнения администрациями исправи-
тельных учреждений актов прокурорского 
реагирования, предписаний вышестоящих 
органов уголовно-исполнительной систе-
мы.

Свое место в обеспеченности прав и 
законных интересов, осужденных занимает 
изучение сущностной стороны материаль-
но-бытового обеспечения в условиях отбы-
вания наказания в виде лишения свободы.

Данная тема является актуальной и 
применительно к вопросу обеспечения 
прав и законных интересов, осужденных 
в материально-бытовой сфере. Если при-
менительно к их правам это понятие не 
требует своего раскрытия, так как права 
человека, их перечень, закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации (глава 
вторая), применительно к осужденным они 
конкретизированы в уголовно-исполни-
тельном законодательстве (ст. 12 УИК РФ), 
то этого нельзя сказать о других, составля-
ющих «обеспечение прав и законных инте-
ресов осужденных в материально-бытовой 
сфере». 
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Понятия «законные интересы», «ма-
териально-бытовое обеспечение» в законе 
не раскрыты. Их уяснение возможно толь-
ко путем анализа этих категорий на тео-
ретическом уровне, уяснения их этимоло-
гии. В тоже время, общеизвестно значение 
правильного понимания терминологии. 
Определение той или иной дефиниции во 
многом зависит успех тех мер, которые вы-
текают из ее содержания [3, c. 104], – пи-
шет А. Я. Гришко.

При уяснении указанных понятий 
следует учитывать особенности правового 
статуса осужденного, отбывающего нака-
зание в виде лишения свободы. Эти осо-
бенности, прежде всего, обусловливаются 
сутью самого наказания.

Содержание наказания в виде лише-
ния свободы заключается, прежде всего, в 
условиях и порядке его отбывания (режим). 
Именно режим определяет сущность со-
держания прав, законных интересов и обя-
занностей осужденных, возможности их 
реализации. В условиях и порядке отбыва-
ния наказания выражается, в том числе, ка-
рательный элемент наказания. Содержание 
наказания в виде лишения свободы состав-
ляет совокупность карательных элементов, 
ограничивающих свободу личности осу-
жденных (например, запрет иметь при себе 
продукты питания, вещи в неположенном 
ассортименте и др.) [7, с. 119].

По мнению автора, говорить об обе-
спеченности прав и законных интересов 
следует с учетом приведенной сущност-
ной стороны наказания, в данном случае 
наказания в виде лишения свободы. Одна-
ко научный и практический интерес здесь 
представляет вопрос о степени и уровне 
их осуществления в пределах имеющих-
ся правовых установлений. Здесь умест-
но привести замечание Ю. М. Антоняна  
и Е. Л. Плющевой: «…В понятие лишение 
свободы не должно входить проживание 
в скученном бараке, где человек круглые 
сутки не может остаться один, где плохо 

кормят, не оказывают квалифицированную 
медицинскую помощь и др. Таким обра-
зом, проблема материально-бытового обе-
спечения осужденных к лишению свободы 
остается весьма актуальной» [2, с. 39].

Здесь возникает вопрос об определе-
нии сущностной стороны приведенных по-
нятий: «права», «законные интересы», «ма-
териальное», «бытовое», «обеспечение».

Если в отношении понятия и содер-
жания прав вопросов не возникает, так 
как они четко прописаны в Конституции 
РФ (гл. 2), разработаны в теории права, в 
уголовно-исполнительном праве, то содер-
жание интересов в действующем уголов-
но-исполнительном законодательстве не 
раскрывается, оно находит свое отражение 
только в теории уголовно-исполнительно-
го права. В этом плане нельзя не отметить 
попытку авторов теоретической модели  
УИК РФ определить виды законных инте-
ресов [4, с. 154-155]. По-нашему мнению в 
число предлагаемых законных интересов 
следовало бы включить улучшение матери-
ально-бытового обеспечения осужденных.

Социологический опрос сотрудников 
исправительных учреждений, личные на-
блюдения автора позволили установить ос-
новные детерминанты, обуславливающие 
те или иные недостатки в сфере материаль-
но-бытового обеспечения осужденных. Так 
недостатки, связанные с низким качеством 
приготовления пищи, зачастую объясняют-
ся наличием хищений продуктов питания, 
поведением осужденных, работающих в 
столовых при приготовлении или выдаче 
пищи отдельным осужденным в большем 
количестве или более высокого качества 
за счет уменьшения норм или ухудшения 
качества пищи для других осужденных. 
Отмечается ветхость столового инвентаря. 
Вместе с тем, несмотря на приведенное, 
случаи привлечения осужденных и долж-
ностных лиц, допустивших указанные на-
рушения, составляют единицы.

Это позволяет сделать выводы, что 
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сотрудники исправительных учреждений 
данным участком работы не всегда прида-
ют должное значение. Скрытый их харак-
тер презюмирует необходимость активиза-
ции оперативного поиска, других средств 
оперативно-розыскной деятельности. Дан-
ное направление еще больше актуализиру-
ется при введении в исправительном уч-
реждении режима особых условий (ст. 85 
УИК РФ). При установлении указанного 
режима могут быть введены дополнитель-
ные ограничения и запреты, установлены 
иные нормы продовольственного и веще-
вого довольствия. В тоже время в связи с 
тем, что такие нормы установлены норма-
тивными правовыми актами ограничитель-
ного пользования, снижается уровень кон-
троля со стороны целого ряда субъектов 
уголовно-исполнительных правоотноше-
ний: уполномоченные по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, обще-
ственные наблюдательные комиссии и др.

Рассматривая специфику оператив-
но-розыскной профилактики в контексте 
научного осмысления данного направле-
ния осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, можно заключить: 

1. вероятность активизации проти-
воправного поведения в сфере матери-
ально-бытового обеспечения осужденных 
достаточно велико в силу осложнения 
контингента лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, наличия норм, 
реализация которых зависит от усмотрения 
администраций исправительных учрежде-
ний;

2. существует необходимость в опе-
ративной осведомленности о лицах, 
склонных к совершению противоправных 
деяний в сфере материально-бытового обе-
спечения осужденных;

3. лица, допускающие правонаруше-
ния в исследуемой сфере, являются отдель-
ной категорией, представляющих опера-
тивный интерес. 

Ключевым инструментом системати-

зации информации, необходимой как для 
групповой, так и для индивидуальной про-
филактической деятельности в отношении 
лиц, склонных к правонарушениям в сфере 
материально-бытового обеспечения осу-
жденных, безусловно выступает профилак-
тический учет. Постановка на него предо-
ставляет возможность изучения поведения 
лиц, склонных к данным правонарушени-
ям, с помощью методов оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Уголовно-исполнительное законода-
тельство устанавливает множество субъ-
ектов, призванных осуществлять контроль 
и надзор за обеспечением прав и законных 
интересов осужденных. Представляется, 
что в плане повышения их роли в рассма-
триваемой сфере и учитывая особое место 
материально-бытового обеспечения в ис-
правительном процессе как материальной 
основы применения основных средств ис-
правления осужденных, в законодательных 
актах, регламентирующих ведомствен-
ный и общественный контроль, указан-
ные вопросы следует выделить в качестве 
самостоятельных. Действующее уголов-
но-исполнительное законодательство пред-
усматривает посещение учреждений и 
органов, исполняющих наказание различ-
ными должностными лицами без указания 
цели такого посещения. 

В большинстве своем такое посеще-
ние исправительных учреждений не пред-
усматривается в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, регламенти-
рующих их полномочия. Представляется, 
что целями посещения данных учрежде-
ний отдельными должностными лицами 
могли бы быть оказание помощи в матери-
ально-бытовом обеспечении осужденных. 
В качестве таких лиц можно назвать: глав 
правительств субъектов Российской Феде-
рации, глав органов местного самоуправле-
ния, депутатов различных уровней.

Профилактике правонарушений мог-
ло способствовать и применение иных мер. 
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Например, в числе мер законодательного 
иного нормативного правового характера 
можно назвать: 

– систематизацию законодательства 
в сфере материально бытового обеспече-
ния осужденных (выделение в УИК РФ в 
качестве самостоятельной главы «Матери-
ально-бытовое обеспечение осужденных» 
включающий в себя нормы, предусматри-
вающие обеспечение жилой площадью; 
питание сужденных; вещевое обеспечение 
осужденных; улучшенные жилищно-быто-
вые условия отбывания наказания; комму-
нально-бытовое обеспечение; материаль-
ная ответственность осужденных и др.;

– нормативно-правовое закрепление 
понятия улучшенных жилищно-бытовых 
условий. Анализ литературы по данным 
вопросу позволяет сформулировать поня-
тие улучшенных жилищно-бытовых усло-
вий как состояние помещения для жилья, 
коммунально-бытового оборудования, от-
вечающие физиологическим особенностям 
осужденных (беременных женщин, осу-
жденных кормящих матерей, совершенно-
летних осужденных, больных осужденных, 
осужденных, являющихся инвалидными 
1 или 2 группы) путем законодательного 
установления и организационного обеспе-
чения особенностей порядка размещения 
в общежитиях, обеспечения коммуналь-
но-бытовым оборудованием;

– нормативное закрепления порядка 
обеспечения передвижения маломобиль-
ных категорий осужденных.

К числу мер организационного харак-
тера можно отнести:

– организацию проведения занятий 
по составлению меню-раскладок и плани-
рованию организации питания с лицами, 
ответственными за организацию питания 
осужденных;

– принятие исчерпывающих мер по 
созданию и поддержанию запасов продо-
вольствия и вещевого довольствия на скла-
дах учреждений уголовно-исполнительной 

системы с целью бесперебойного обеспе-
чения осужденных продовольствием и ве-
щевым довольствием;

– совершенстве работы по своевре-
менную подбору кандидатов на должности 
поварского и пекарского состава, их обуче-
нию для дальнейшего трудоустройства в 
столовых, на пищеблоках и пекарнях;

– проведение фрагментарной видео-
фиксации основных этапов приемки про-
довольствия и предметов вещевого доволь-
ствия. 

Особого внимания требует тема мате-
риально-бытового обеспечения осужден-
ных при применении пробации.

Закон о пробации предусматривает в 
том числе оказание администрацией испра-
вительного учреждения содействия в быто-
вым устройстве освобожденных из мест 
лишения свободы (ч. 4 ст. 16). Порядок 
оказания содействия осужденным, освобо-
ждающимся из исправительных учрежде-
ний, в указанной сфере регламентируются 
приказом Минюста России от 29 ноября  
2023 г. № 350. Порядок устанавливает ре-
шение данного вопроса в рамках согла-
шения о сотрудничестве исправительного 
учреждения с организацией социального 
обслуживания (ст. 27). Однако в настоящее 
время данные организации не располага-
ют соответствующими помещениями для 
проживания таких лиц. Действующее за-
конодательство предусматривает возмож-
ность приема в учреждения социального 
обслуживания только лиц, освобождаемых 
из мест лишения свобод, за которыми уста-
новлен административный надзор и кото-
рые частично или полностью утратили спо-
собность к самообслуживанию. Такие лица 
размещаются в стационарных организаци-
ях социального обслуживания со специ-
альным социальным обслуживанием – ч. 5  
ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ (в ред. от 25.12.2023)  
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». Пред-
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го издания «Вестник Томского институ-
та повышения квалификации работников  
ФСИН России» - четыре раза в год. 

Члены редакционной коллегии яв-
ляются ведущими специалистами в обла-
сти юриспруденции, педагогики и других 
отраслей науки.

Рубрики журнала:
•  право;
 • управление;
 • психология;
 • педагогика.
Требования к оформлению статей:
 –   формат документа - А4;
 –  объем - от 10 до 15 страниц;
 – формат файла - .doc (.docx);
 – шрифт - Times New Roman, 

14 кегль;
 – межстрочный интервал - 

одинар-ный;
 – выравнивание основного 

текста статьи - по ширине страницы;
 – поля: верхнее, нижнее - 2 см, 

пра-вое, левое - 2,5 см;
 – абзацный отступ - 1,25 см, 

абзац-ный отступ заголовков - 0;
 – оформление сносок - вну-

тритекстовое (в квадратных скобках).
Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации страниц.
Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятеричной 
классификации (УДК), соответствующий 
тематике и научно-отраслевой принадлеж-
ности статьи.

Заголовок статьи должен быть пред-
ставлен на русском и английском языках. 
Заголовок не должен иметь слишком боль-
шого объема (1–3 строки) и должен макси-
мально четко отражать содержание статьи.

Статья должна быть снабжена анно-
тацией (рефератом) на русском и англий-
ском языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-
ной; содержательной (отражать основное 
содержание статьи и результаты исследо-
ваний); структурированной (следовать ло-
гике описания результатов в статье); ком-
пактной (объем аннотации - от 120 до 250 
слов). Аннотация (реферат) должна кратко 
отражать следующие аспекты содержания 
статьи: предмет, цель; методологию; ре-
зультаты; область применения результатов; 
выводы. При составлении аннотации (ре-
ферата) рекомендуется следовать положе-
ниям ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Реферат и аннотация».

Статья должна быть снабжена клю-
чевыми словами на русском и английском 
языках (рекомендуемое количество клю-
чевых слов – 5-7). Ключевые слова служат 
для автоматизированного поиска информа-
ции и должны отражать как общие, так и 
частные аспекты результатов представлен-
ного в статье исследования.

Рисунки и подписи к ним распола-
гаются непосредственно в тексте. Рисунки 
должны иметь формат .jpg, допускать пе-
ремещение в тексте и возможность умень-
шения размеров, в черно-белом, воможно в 
цветном, исполнении.

Объекты, созданные средствами 
Microsoft Office, должны допускать воз-
можность редактирования.

Таблицы и рисунки нумеруются, 
если их число более одного.

Ссылки на цитированную литерату-
ру приводятся в квадратных скобках в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 
Библиографическая ссылка. Общие тре-
бо-вания и правила составления».

Список литературы должен быть 
представлен на русском и английском язы-
ках.

Список литературы на английском 
языке располагается после списка литерату-

Авторам
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ры на русском языке, нумеруется (начиная 
с первого номера) в алфавитном порядке 
(не в порядке упоминания источника в тек-
сте) и предваряется словом «References». 
Описание источника на английском языке 
должно иметь следующую структуру:

фамилия, инициалы автора(ов) 
(транслитерация), название статьи в транс-
литерированном варианте, название рус-
ско-язычного источника (транслитерация), 
выходные данные с обозначениями на ан-
глийском языке (транслитерация).

Нормативные документы (кроме уз-
коспециализированных, опубликованных в 
научных и учебных изданиях, хранящихся 
в архивах и др., недоступных через откры-
тые интернет-ресурсы и специализиро-
ванные правовые системы и базы данных) 
в список литературы не включаются, их 
описание дается непосредственно в тексте 
статьи, источник опубликования не указы-
вается.

В тексте должны использовать-
ся только сокращения, предусмотренные 
ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиогра-
фическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и пра-
вила». Допускается использование обще-
употребительных аббревиатур. В случае 
использования узкоспециализированной 
или авторской аббревиатуры при первом 
ее употреблении в тексте приводится рас-
шифровка, например: уголовно-исполни-
тельная система (далее - УИС), Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее -  
УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 
непосредственно в тексте в круглых скоб-
ках курсивом.

На последней странице статьи ука-
зываются публикуемые сведения об авто-
рах на русском и английском языках: пол-
ное название учреждения, где выполнено 
исследование; фамилии, имена и отчества 
авторов полностью; ученая степень, зва-
ние, должность, место работы, номера кон-
тактных телефонов, адрес электронной по-
чты всех авторов.

Материалы направляются ответ-
ственному секретарю редколлегии по 
электронной почте с пометкой «Вестник» 
в виде прикрепленного файла (например: 
Иванов И.И.doc).

Автор, подавший статью для публи-
кации в сетевом издании «Вестник Том-
ского института повышения квалификации 
работников ФСИН России», тем самым 
выражает свое согласие на опубликование 
в журнале (в открытом свободном досту-
пе на сайте http://tifsin.ru/) его фамилии, 
имени, отчества полностью, места работы 
и должности, сведений об ученой степени 
(ученом звании), адреса электронной по-
чты, иных личных данных, которые автор 
считает необходимым указать. 

Автор несет ответственность за до-
стоверность используемых материалов, 
точность цитат. Авторское вознагражде-
ние не выплачивается. Все статьи проходят 
процедуру рецензирования. По решению 
редколлегии материалы могут быть откло-
нены; рецензия высылается по запросу ав-
тора.

Редакция оставляет за собой право 
на внесение изменений и сокращений. Ма-
териалы, не соответствующие установлен-
ным требованиям, к публикации не прини-
маются.
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 Periodicity of an output of the online 
edition «Bulletin of the Tomsk institute of 
advanced training of employees of the federal 
penal service of Russia» is four times a year. 
The members of the editorial board are leading 
experts in the spheres of law, pedagogics and 
other branches of science.

Headings of the online edition:
• theory and history of law and 

state; history of doctrines about the law and 
the state;

• civil law; enterprise right; 
family law;

• criminal law and criminology; 
penal law;

• criminal trial;
• international law; European 

law;
• judicial activity, public 

prosecutor’s activity, human rights and law-
enforcement activity;

• criminalistics; judicial and 
expert activity; operational search activity;

• reviews, responces;
• science events.
The requirements to registration of 

articles:
 – size - A4;
 – volume - from 5 to 20 pages;
 – format - .doc (.docx);
 – font - Times New Roman, the 

14th size;
 – line spacing - unary;
 – alignment of the text on page 

width;
 – fields: top, bottom - 2 cm; right, 

left - 2,5 cm;
 – paragraph space - 1,25 cm.
Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in Russian 
and English. The summary (abstract) to article 
has to be informative; the original; substantial 
(to reflect the main contents of article and 
results of researches); structured (follow 
logic of the description of results in article); 

compact (summary volume - from 120 to 
250 words). The summary (abstract) has to 
reflect the following aspects of the contents of 
article briefly: subject, purpose; methodology; 
results; scope of results; conclusions. (By 
drawing up the summary (paper) the system 
of standards according to information, library 
and to publishing is recommended to follow 
provisions state standard specifications).

Article has to be supplied with keywords 
in Russian and English (the recommended 
quantity of keywords – 5-7). Keywords serve 
for the automated information search and have 
to reflect as the general, and private aspects of 
results of the research presented in article.

Drawings and signatures to them settle 
down directly in the text. Drawings have to 
have the .jpg format, allow movement in the 
text and possibility of reduction of the sizes, 
in black-and-white execution. The objects 
created by means of Microsoft Office have to 
allow possibility of editing.

Tables and drawings are numbered, if 
their number is more than one.

References to the quoted literature are 
given in square curves.

The list of references has to be 
submitted in Russian and English.

The list of references in the Russian set-
tles down after the text of article, is numbered 
(starting with the first number) in alphabetical 
order (not as a mention of a source in the text), 
is preceded by the word «Литература». At 
one number it is admissible to specify only 
one source.

The list of references in English settles 
down after the list of literature in Russian, 
is numbered (starting with the first number) 
in an alphabetic order (not as a mention of a 
source in the text) and is preceded by the word 
«References». The description of a source in 
English has to have the following structure: 
surname, initials authors (transliteration), 
the name of article in the transliterated 
option, the name of a Russian-speaking 

TO AUTHORS OF ARTICLES
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source (transliteration), the output data with 
designations (transliteration).

Normative documents (except highly 
specialized, published in the scientific and 
educational publications which are stored 
in archives, etc. inaccessible through open 
Internet resources and specialized legal 
systems and the bazy dannykh) don’t join in 
the list of literature, their description is given 
directly in the text of article, the source of 
publication isn’t specified.

Use of common abbreviations is 
allowed. In case of use of a highly specialized 
or author’s abbreviation at its first use 
interpreta-tion, for example is given in the 
text: penal system (further - PS), the Criminal 
Code of the Russian Federation (further - CC 
of RF).

Notes and footnotes are made out 
directly in the text in parentheses in the italics.

Notes and footnotes are made out 
directly in the text in parentheses in the italics.

On the last page of article the published 
data on authors in the Russian and English 
languages are specified: the full name of es-
tablishment where research is executed; sur-
names, names and middle names of authors 
completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, 
e-mail addresses of all authors.

Materials go to the responsible secretary 
of an editorial board by e-mail: gurnal-tomsk@
gmail.ru with a mark «Bulletin» in the form of 
the attached file (for example: Ivanov I.I.doc).

The author who submitted the article for 
publication in the online publication «Bulletin 
of the Tomsk institute of advanced training 
of employees of the Federal Penal Service of 
Russia», thereby expresses the consent in an 
open free access on the http://tifsin.ru/ web-
sites its surname, a name, a middle name 
completely, places of work and a position, 
data on a scientific degree (academic status), 
e-mail addresses, other personal data which 
the author considers necessary to specify. 
The author bears responsibility for reliability 
of used materials, accuracy of quotes. Award 
isn’t paid. All articles undergo reviewing 
procedure. According to the solution of the 
editorial board materials can be rejected; the 
review is sent at the request of the author.

Edition reserves the right for 
modification and reductions. The materials 
which aren’t conforming to established 
requirements, to the publication aren’t 
accepted. 
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