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ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА / JOURNAL POLICY

Миссия журнала
Деятельность учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, играет 
важное значение для функционирования 
правоохранительной системы России, а 
также для обеспечения целостности вну-
тренней политики государства. Уголовно- 
исполнительное право ориентировано на 
достижение целей наказания, органично 
дополняет различные правоотношения в 
области уголовного права, уголовного про-
цесса, общественного контроля, прокурор-
ского надзора и других форм обеспечения 
законности при исполнении уголовных на-
казаний, а также затрагивает сферу управ-
ленческих, экономических, психолого- 
педагогических и иных основ деятельности  
учреждений и органов, исполняющих на-
казания. Немаловажное значение имеет 
исследование международных стандар-
тов и зарубежного опыта в области ис-
полнения уголовных наказаний. В связи с 
этим журнал «Уголовно-исполнительное 
право» является площадкой для обсуж-
дения теоретических, правовых, органи-
зационных и иных аспектов исполнения 
уголовных наказаний, а также деятель-
ности учреждений и органов, исполня-
ющих наказания. Журнал посвящен ак-
туальным проблемам теории уголовно- 
исполнительного права, эффективности 
и практики его применения, межотрасле-
вым аспектам применения уголовных на-
казаний, совершенствованию уголовно-ис-
полнительного и иного законодательства, 
разнообразным аспектам деятельности 
уголовно-исполнительной системы и дру-
гих учреждений и органов, исполняющих 
наказания, а также их взаимодействию с 
различными органами (организациями). 
Издание ориентировано на расширение 
контактов между учеными-пенитенциари-
стами, специалистами из других отраслей 
науки России и других государств, зани-
мающимися различными аспектами дея-
тельности учреждений и органов, испол-
няющих наказания. Рубрики журнала ох-
ватывают все основные разделы уголовно- 
исполнительного права, межотраслевые 

Journal mission
The activities of institutions and bodies that 

execute criminal penalties play an important 
role in the functioning of the Russian law en-
forcement system, as well as in ensuring the 
integrity of the state’s internal policy. Penal law 
is aimed at achieving the goals of punishment, 
organically complements the various legal  
relations in the field of criminal law, criminal 
procedure, public control, prosecutorial super-
vision and other forms of ensuring the rule of 
law in the execution of criminal penalties, and 
also affects the sphere of administrative, eco-
nomic, psychological, pedagogical and other 
activities of institutions and bodies executing  
punishment. The study of international stand-
ards and foreign experience in the field of execu-
tion of criminal sanctions is of great importance.  
In this regard, the journal «Penal law» is a plat-
form for discussion of theoretical, legal, organ-
izational and other aspects of the execution of 
criminal penalties, as well as the activities of 
institutions and bodies executing punishment. 
The journal is devoted to actual problems of 
theory of penal law, efficiency and practice of 
its application, cross-sectoral aspects of the 
application of criminal penalties, improvement 
of penal and other legislation, various aspects 
of Penal system and other institutions and bod-
ies executing sentences, as well as their in-
teraction with various bodies (organizations).  
The publication is aimed at expanding con-
tacts between penitentiary scientists, special-
ists from other branches of science in Russia 
and other countries involved in various aspects 
of activities of institutions and bodies executing 
punishment. The headings of the journal cover 
all the main sections of penal law, inter-sectoral 
aspects of the application of criminal penal-
ties, take into account the full range of penal 
issues. The journal publishes announcements 
of conferences and other information about sci-
entific and educational life. Specific sections 
dedicated to the ideas of famous penitentia-
ry scientists, including M. N. Galkin-Vraskoj,  
N. A. Struchkov and M. P. Melentiev.
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Publication Frequency
Quaterly

Principles of editorial work
scientifically proven approach to selection, 

review and publication placement;
free and open access to research results, 

used data, which contributes to increasing of 
global knowledge exchange;

compliance with international ethical edi-
torial rules.

Publication fee
Publication in the journal is free. The editors 

do not charge authors for preparation, place-
ment and printing of materials.

Copyright
Authors who publish articles in the journal 

retain copyright and grant the journal the right 
to publish the material for the first time, which 
is automatically licensed after publication on 
the terms of Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0. It allows oth-
ers to distribute this work with the obligatory 
preservation of references to the authors of 
the original work and the original publication 
in the journal.

Free access policy
The journal provides direct open access to 

its content based on the following principle: free 
open access to research results contributes 
to increasing of global knowledge exchange.

аспекты применения уголовных наказа-
ний, учитывают весь спектр уголовно- 
исполнительной проблематики. На стра-
ницах журнала размещаются анонсы кон-
ференций и иные сведения о научной и об-
разовательной жизни. Отдельные рубрики 
посвящены идеям известных пенитенциа-
ристов, в том числе М. Н. Галкина-Враского,  
Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева.

Периодичность
4 выпуска в год.

Принципы работы редакции
научно обоснованный подход к отбо-

ру, рецензированию и размещению публи- 
каций;

свободный открытый доступ к результа-
там исследований, использованным дан-
ным, который способствует увеличению 
глобального обмена знаниями;

соблюдение международных этических 
редакционных правил.

Плата за публикацию
Публикация в журнале бесплатна. Ре-

дакция не взимает плату с авторов за под-
готовку, размещение и печать материалов.

Авторские права
Авторы, публикующие статьи в журна-

ле, сохраняют за собой авторские права 
и предоставляют журналу право первой 
публикации работы, которая после пу-
бликации автоматически лицензируется 
на условиях Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0, позволяю-
щей другим распространять данную работу 
с обязательным сохранением ссылок на 
авторов оригинальной работы и оригиналь-
ную публикацию в журнале.

Политика свободного доступа
Журнал предоставляет непосредствен-

ный открытый доступ к своему контенту, ис-
ходя из следующего принципа: свободный 
открытый доступ к результатам исследова-
ний способствует увеличению глобального 
обмена знаниями.
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Редакция принимает статьи по элек-
тронной почте (editor62@yandex.ru) на рус-
ском или английском языке при соблюде-
нии следующих требований.

Заглавие
Не более 10–12 слов. Не допускается 

использование аббревиатур и формул.

Сведения об авторах
Фамилия, имя, отчество приводят-

ся полностью, без сокращений. Редакция 
рекомендует единообразное написание 
транслитерации ФИО. Редакция исполь-
зует при транслитерации ФИО стандарт BSI 
с интернет-сайта http://translit.net.

Аффилиация (принадлежность автора к 
определенной организации). Указываются: 
организация (место основной работы) – на-
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В настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (да-
лее  – УИК РФ) и иные нормативные правовые акты в сфере исполнения уголовных 
наказаний в целом ориентированы на достижение целей уголовно-исполнительного 
законодательства (согласно ст. 1 УИК РФ ими являются исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступлений) в обычное время, не осложнен-
ное какими-либо чрезвычайными ситуациями техногенного или природного характера, 
военно-политическими происшествиями и иными экстремальными событиями. Лишь 
режим особых условий в исправительных учреждениях (ИУ) учитывает возможность 
возникновения, в частности, чрезвычайных ситуаций техногенного характера: в соот-
ветствии со ст. 85 УИК РФ он устанавливается в случаях стихийного бедствия, введе-
ния в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного положения, при массовых 
беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных к лишению свободы. 
Введение данного режима в ИУ подразумевает возможность приостановления осу-
ществления некоторых прав осужденных, установления усиленного варианта охраны 
и надзора, изменения распорядка дня, ограничения деятельности производственных, 
коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением ме-
дико-санитарных, и т. п. [1, с. 28–30; 2, с. 51–55; 3]. 

Однако положения ст. 85 УИК РФ являются расплывчатыми, недостаточно учитыва-
ющими особенности различных оснований введения режима особых условий (напри-
мер, чрезвычайного положения или стихийного бедствия либо массовых беспорядков 
осужденных к лишению свободы) и требуют дальнейшей законодательной конкретиза-
ции правового положения как осужденных, так и сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС). Укажем несколько направлений законодательного регулирования 
данного правового института.

Во-первых, в таких условиях вряд ли будет обоснованным ограничение некоторых 
прав осужденных, ввиду чего они не смогут поддерживать связь с близкими родственни-
ками и т. п. Федеральный конституционный закон (далее – ФКЗ) «О чрезвычайном поло-
жении» (ст. 13 и др.) и ФКЗ «О военном положении» (ст. 7) предусматривают применение 
таких мер, как временное отселение жителей в безопасные районы, запрещение или 
ограничение выбора места пребывания либо места жительства, что непосредственно 
может затрагивать любые категории населения. Отсутствие же информации у осужден-
ных о жизни и здоровье близких родственников, особенно на протяжении длительного 
времени, может отрицательно влиять в целом на оперативную обстановку в ИУ. Кроме 
того, запрет на просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач 
также будет затруднять получение осужденными объективной информации о чрезвы-
чайной или военной ситуации. Возможно, в данном случае будет правильнее говорить 
об усилении цензуры в ИУ, а не о запрете реализации некоторых прав осужденных.

Во-вторых, производственная деятельность ИУ должна быть не ограничена, как за-
писано в ч. 2 ст. 85 УИК РФ, а, вернее, реорганизована. Возможно, потребуется измене-
ние ассортимента выпускаемой продукции, необходимость привлечения осужденных 
к работам вне территории ИУ и т. п. В связи с этим логичным видится введение в ч. 2 
ст. 85 УИК РФ ограничения таких прав осужденных, как: предоставление ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, возможность привлечения без оплаты труда только к выполне-
нию работ по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий и т. п. В противном 
случае задачи военно-чрезвычайного характера, к выполнению которых привлекаются 
осужденные, могут быть не выполнены. 

В-третьих, необходимо предусмотреть усиление оперативно-розыскного и иного ре-
жимного обеспечения безопасности осужденных, особенно граждан иностранного го-
сударства, воюющего с РФ. В связи с этим корректировке подлежит и в целом институт 
обеспечения личной безопасности осужденных.

Таким образом, нормы ч. 2 ст. 85 УИК РФ недостаточно учитывают специфику чрез-
вычайного и военного положения, а в случае, в частности, введения чрезвычайного 
положения или наступления стихийного бедствия организация исполнения различных 
уголовных наказаний (а не только лишения свободы) требует существенной корректи-
ровки. Кроме того, в УИК РФ отсутствуют нормы об особенностях правового положения 
осужденных и администраций учреждений и органов при исполнении иных уголовных 
наказаний, кроме лишения свободы, при возникновении рассматриваемых экстремаль-
ных ситуаций. 

Вместе с тем при отбывании принудительных работ и ареста осужденные также бу-
дут находиться под контролем администраций соответственно исправительных центров 
и арестных домов (когда они будут функционировать), но ничего о введении в этих уч-
реждениях режима особых условий в УИК РФ не говорится. 

В юридической литературе [4, с. 201–203; 5] устоявшимся является мнение о том, что 
необходимо формирование уголовно-исполнительного законодательства в случаях сти-
хийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения, что обусловлено 
многими факторами: ухудшением военно-политической обстановки в приграничных с 
Россией территориях, существованием террористических угроз, возникновением чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и пр., причем на территории  
не только России, но и сопредельных государств.

Отчасти логически уголовно-исполнительное законодательство в случаях стихийно-
го бедствия, введения чрезвычайного или военного положения может базироваться на 
положении ст. 331 УК РФ о том, что уголовная ответственность за преступления против 
военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, опреде-
ляется законодательством РФ военного времени. Более того, федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие применение соответствующих мер, 
могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения 
(ст. 7 ФКЗ «О военном положении»). Получается, что еще до введения военного поло-
жения могут быть изданы нормативные правовые акты, закрепляющие возможность 
введения соответствующих правоограничений в отношении различных категорий лиц, 
в том числе осужденных.

Представляется, что нормы, касающиеся особенностей исполнения уголовных на-
казаний в условиях чрезвычайного или военного положения, должны быть в общих 
чертах закреплены на законодательном уровне (в частности, в УИК РФ), хотя бы вви-
ду того, что для нейтрализации различных угроз существенно изменяется правовое 
положение как осужденных, так и сотрудников администраций учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

Особо выделяются внутренние и внешние военные опасности, прописанные в Воен-
ной доктрине Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 25 декабря 2014 г. 
№ Пр-2976, которые могут существенно влиять на исполнение уголовных наказаний. 
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Однако в данном случае вряд ли обоснованно говорить о сугубо военных аспектах уго-
ловно-исполнительной деятельности, так как эти опасности разнообразны, имеют тех-
ногенный, природный и иной характер. 

Среди внешних опасностей согласно п. 12 Военной доктрины РФ можно выделить 
следующие: наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на 
территориях государств, сопредельных с РФ и ее союзниками; реальная угроза про-
ведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ; 
деятельность международных вооруженных радикальных группировок, иностранных 
частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе РФ и 
границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий и т. п. В этой 
части, например, следует обратить внимание на ситуацию, описанную в Белой книге 
нарушений прав человека и принципа верховенства права на Украине (июль – ноябрь 
2014), согласно которой артиллерийский обстрел украинской армией Горловки (Донец-
кая область) и, в частности, химического завода «Стирол» мог привести к экологической 
катастрофе, к утечке «кровного яда» – мононитрохлорбензола, радиус минимального 
поражения которого составляет не менее 300 километров, с подвержением смертель-
ному риску жителей Украины, Белоруссии и России [6, с. 90]. Среди внутренних опас-
ностей – деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного 
строя РФ, дезорганизацию функционирования органов государственной власти, важных 
государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры РФ и т. п. (п. 13 
Военной доктрины РФ). Задачи, которые ставятся в этих случаях перед Вооруженными 
Силами, другими войсками и органами в мирное время, также разнообразны: участие 
в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; участие 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций; участие в обеспечении режима чрезвычайного 
положения и т. д. (п. 32 Военной доктрины РФ).

Основания введения чрезвычайного или военного положения отчасти обусловлены 
внешними и внутренними опасностями, указанными в Военной доктрине РФ. Так, ос-
нованием введения военного положения на территории РФ или в отдельных ее мест-
ностях является агрессия против РФ или непосредственная угроза агрессии (ч. 1 ст.  3 
ФКЗ «О военном положении»), а чрезвычайного положения по ст. 3 ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении» – при наличии обстоятельств, которые представляют собой непо-
средственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю РФ 
(попытки насильственного изменения конституционного строя РФ, захвата или присво-
ения власти, вооруженный мятеж; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 
иных бедствий и т. п.). 

Таким образом, подготовка уголовно-исполнительного законодательства в случаях 
стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения должна осу-
ществляться и в контексте реализации Военной доктрины РФ и в целом быть в большей 
степени ориентированной на решение новых военно-политических, техногенных и иных 
проблем, возникающих перед нашей страной. В этом случае в мирное и нечрезвычайное 
время цели уголовно-исполнительного законодательства, предусмотренные в ч. 1 ст. 1 
УИК РФ, – исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступле-
ний как осужденными, так и иными лицами – будут дополняться теми, для достижения 
которых вводится чрезвычайное или военное положение, в соответствии со ст. 2 ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» и ч. 2 ст. 1 ФКЗ «О военном положении». 
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Согласно ч. 1 ст. 1 ФКЗ «О чрезвычайном положении» чрезвычайное положение оз-
начает вводимый в соответствии с Конституцией РФ и данным ФКЗ на всей террито-
рии РФ или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, об-
щественных объединений, допускающий установленные данным Законом отдельные 
ограничения прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополни-
тельных обязанностей. 

Обстоятельства введения чрезвычайного положения в соответствии со ст. 3 ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» различны: во-первых, это попытки насильственного из-
менения конституционного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженный 
мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо 
важных объектов или отдельных местностей и т. п.; во-вторых, чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных 
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий. В этом нормативно-правовом акте ни-
чего не говорится об особенностях исполнения уголовных наказаний в такие периоды, 
лишь предусматривается, что в случае введения чрезвычайного положения может быть 
продлен срок содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в соверше-
нии актов терроризма и других особо тяжких преступлений, на весь период действия 
чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца (ст. 12), а сотрудники УИС 
могут привлекаться для обеспечения режима чрезвычайного положения, в том числе к 
выполнению задач по охране объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, 
по участию в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований или в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей (ст. 16, 17 и др.). 

Будет затруднено исполнение и иных уголовных наказаний ввиду положений ст. 7 ФКЗ 
«О военном положении», которые могут непосредственно распространяться на большин-
ство «гражданских» осужденных. Так, возможно запрещение или ограничение выбора 
места пребывания либо места жительства, временное отселение жителей в безопас-
ные районы, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, восстанов-
лению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения 
и военных объектов, к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями и т. п. 
В ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ст. 11–13 и др.) предусмотрены похожие и иные 
правоограничения: временное отселение жителей в безопасные районы; ограничения 
на свободу передвижения; введение карантина; выдворение лиц, нарушающих режим 
чрезвычайного положения, и пр. 

Применение вышеуказанных законодательных положений может сделать практиче-
ски невозможным исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.  
В этом контексте уже имеется ст. 50 УИК РФ, которая устанавливает, что невозможность 
дальнейшего нахождения осужденного по месту постоянного проживания (пребывания) 
в связи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным обстоятельством является 
основанием для дачи уголовно-исполнительной инспекцией согласия, во-первых, на 
его уход из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время су-
ток, на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования, либо на выезд за пределы территории 
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соответствующего муниципального образования (ч. 4) либо, во-вторых, на изменение 
места постоянного проживания или пребывания (ч. 5). Однако указанная норма уго-
ловно-исполнительного закона не распространяется на исполнение иных уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, – штрафа, обязательных работ, 
исправительных работ и др.

При формировании уголовно-исполнительного законодательства чрезвычайного 
времени – составной части уголовно-исполнительного законодательства в случаях 
стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения – следует 
учитывать необходимость изменения подавляющего большинства пенологических 
институтов, применяемых в нечрезвычайное время. Так, при исполнении лишения 
свободы актуальной, помимо прочего, будет являться системная корректировка 
правового положения осужденных (в частности, прав на охрану здоровья, на личную 
безопасность др.) и исправительно-профилактического воздействия в отношении их 
со стороны администрации ИУ (обеспечение изоляции, безопасный перевод в дру-
гие ИУ и т. п.). 

Кроме того, при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, чрезвычайных экологических и других ситуаций актуальным может быть 
введение межотраслевого института в виде приостановления исполнения как лишения 
свободы, так и иных наказаний (исправительные работы и др.), а также создание над-
лежащей правовой основы для стимулирования привлечения осужденных к участию в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе путем досрочного освобождения от 
отбывания наказания (условно-досрочно и т. д.).

Например, две исправительные колонии строгого режима (каждая численностью 
свыше 2000 осужденных) находятся в жилом микрорайоне г. Улан-Удэ и рядом с ним 
в лесном массиве. Между тем этот регион имеет повышенную сейсмоактивность и ха-
рактеризуется большим количеством лесных пожаров в летнее время, что создает до-
полнительные угрозы для вышеуказанных и иных ИУ. Так, в конце 2008 г. имело место 
3–4-балльное землетрясение с эпицентром недалеко от ИУ в поселке Выдрино, что 
повлекло за собой разрушения недвижимых объектов в данном населенном пункте.

Необходимо также учитывать, что чрезвычайные ситуации техногенного, особенно 
радиационного, характера имеют повышенную опасность, а их негативные последствия 
(радиационное заражение и пр.) распространяются на значительные территории, что 
непосредственно влияет на деятельность всех государственных учреждений и органов 
нашей страны и сопредельных государств [7]. 

В частности, до 2018 г. на территории КНДР на расстоянии всего около 200 км до 
границы с РФ функционировал ядерный испытательный полигон Пхунгери (풍계리), 
который являлся важным звеном ядерной программы Северной Кореи. В 2006, 2009, 
2013, 2016 и 2017 гг. КНДР проводила на этом полигоне последовательно испытания 
взрывных ядерных устройств. При этом отказ КНДР от его дальнейшего использова-
ния был связан не столько с решением руководства Северной Кореи свернуть ядер-
ную программу, сколько с аварией на полигоне, когда после очередного испытания 
термоядерного взрывного устройства на горе Мантап начались оползни, вследствие 
чего часть подземной инфраструктуры полигона была разрушена. 

Следует учитывать, что радиационные аварии (достаточно вспомнить ситуацию 
на Чернобыльской атомной электростанции) могут повлечь за собой разрушения зда-
ний и иных объектов, а также другие негативные последствия (повышение радиаци-
онного фона, делающего невозможным нахождение лиц, в том числе осужденных, в 
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определенных местностях, и т. п.). Например, вследствие первой в Советском Союзе 
техногенной катастрофы 29 сентября 1957 г. на химкомбинате «Маяк», которая позд-
нее стала известна как Кыштымская авария, в той или иной степени была заражена 
огромная территория – так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след, 
общая протяженность которой в длину составила более 300 км и ширину до 10 км; 
по самым скромным подсчетам, в зоне радиоактивного заражения оказалось более 
300  тыс. человек. 

На территории России ряд ИУ нередко находится в непосредственной близости от 
атомных объектов (в частности, Балаковской, Волгодонской, Ленинградской, Калинин-
ской и иных атомных электростанций), что требует подготовки различных организаци-
онно-правовых мер по минимизации ущерба, который может быть причинен в случае 
радиационной аварии. Кроме того, негативные последствия радиационных аварий не 
нейтрализуются в течение короткого времени, что требует существенного изменения 
деятельности на зараженных и сопредельных территориях всех государственных струк-
тур, включая учреждения и органы, исполняющие наказания. Это связано с возможным 
отселением осужденных, переводом их в другие места отбывания наказания, измене-
нием объема их правоограничений и т. п. 

С теоретической точки зрения при формулировании различных способов нейтрали-
зации (хотя бы частичной) негативных последствий чрезвычайных ситуаций техноген-
ного, в том числе радиационного, характера в контексте исполнения уголовных наказа-
ний представляет интерес теория мер безопасности [8; 9, с. 51–58; 10; 11, с. 100–105], 
в целом направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений (не-
редко предшествующих первым), а также на обеспечение нормального функциониро-
вания государственных органов, в том числе занимающихся уголовно-исполнительной 
деятельностью. 

В УИК РФ четко не прописаны меры по предупреждению совершения преступлений 
и не закреплен перечень потенциальных правонарушителей, в отношении которых 
эти меры должны применяться. С учетом многообразия потенциальных субъектов, 
которые могут совершать преступления и нередко предшествующие им правонару-
шения (осужденные, их родственники, сотрудники учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, и пр.), профилактические меры должны быть разнообразны и учи-
тывать особенности каждой из вышеуказанных групп [12, с. 20–23; 13, с. 102–106; 14,  
с. 57–63]. Представляется, что логично было бы наиболее значимые меры безопас-
ности, ориентированные на предупреждение преступлений (особенно на территории 
учреждений, исполняющих наказания), четко закрепить в уголовно-исполнительном 
законодательстве. 

Между тем законодательное регулирование (особенно уголовно-исполнительное) мер 
безопасности при исполнении уголовных наказаний в настоящее время недостаточное, 
что негативно сказывается на эффективности исправления осужденных и предупрежде-
ния совершения новых преступлений. Так, в УИК РФ прямо о мерах безопасности гово-
рится в ст. 86, где к ним отнесено применение физической силы, специальных средств 
и оружия. В то же время основания для их применения не в полной мере соответствуют 
тем, которые указаны Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 30 и др.) [15]. 
Получается, что даже имеющиеся уголовно-исполнительные нормы, регулирующие 
применение специальных средств как мер безопасности, требуют корректировки для 
обеспечения единообразного подхода в их реализации. 
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Согласно ст. 85 УИК РФ применение меры безопасности в виде режима особых усло-
вий (подобная трактовка юридической природы данного правового института не явля-
ется окончательной и может быть пересмотрена) должно быть всесторонне регламен-
тировано на законодательном уровне с целью обеспечения нормального продолжения 
функционирования учреждений и органов, исполняющих наказания (ИУ, исправительные 
центры, уголовно-исполнительные инспекции и т. д.), и в целом исполнения уголовных 
наказаний при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, в том числе ради-
ационного, характера. В этом случае меры безопасности будут более ориентированы 
не только на предупреждение (пред-)преступного поведения осужденных и иных лиц, 
но и на нейтрализацию других обстоятельств, угрожающих нормальному функциони-
рованию учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Таким образом, очевидна необходимость теоретико-правового совершенствования 
исполнения различных уголовных наказаний при чрезвычайных ситуациях техногенно-
го, в том числе радиационного, характера. 
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Аннотация. В статье выявляются и анализируются проблемы деятельности 
общественных наблюдательных комиссий и иных субъектов общественного кон-
троля за обеспечением прав заключенных под стражу и осужденных к лишению 
свободы. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы с общественными организациями в 
период действия ограничений на территории Российской Федерации в связи с но-
вой коронавирусной инфекцией и иными основаниями введения режима особых 
условий в исправительных учреждениях. Рассматривается правовое регулиро-
вание и практика деятельности субъектов общественного контроля в контексте 
применения общественного воздействия как основного средства исправления 
осужденных.

Ключевые слова: общественное воздействие, исправление осужденных, об-
щественные наблюдательные комиссии, общественный контроль.

В связи с развитием современного общества и повышением роли общественности 
практически во всех сферах жизнедеятельности актуальным является вопрос изучения 
деятельности их представителей по осуществлению контроля за деятельностью учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы ( УИС). Речь идет об осуществлении 
общественного контроля за обеспечением прав осужденных к лишению свободы, что, по 
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нашему мнению, играет непосредственную роль в их исправлении, ведь общественное 
воздействие, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ, является одним из средств исправле-
ния осужденных (что также анализируется в юридической литературе [1; 2, с. 77–82]).

Согласно ст. 9 УИК РФ у осужденных формируется уважительное отношение к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулируется правопослушное поведение (или наоборот) в зависимости от (не-)эф-
фективности реализации основных средств исправления. Теоретически они должны 
применяться ко всем осужденным во время отбывания наказания, однако, даже исхо-
дя из положений УИК РФ, это можно подвергнуть сомнению: не определено в ст. 25–30 
проведение воспитательной работы с осужденными к обязательным работам, в ст. 31–32 – 
привлечение к общественно полезному труду осужденных к штрафу и т. д. Ввиду это-
го можно согласиться с тем, что средства исправления осужденных, как указывается 
в юридической литературе, целесообразно разделить на основные и факультативные 
[3, с. 34–38], то есть соответственно применяемые в отношении всех или только от-
дельных категорий осужденных (например, отбывающих конкретные виды наказаний).

Полагаем, что за последние годы одним из наиболее эффективно развивающихся 
средств исправления осужденных является общественное воздействие, которое объек-
тивно прямо или опосредованно осуществляется в отношении всех категорий осужден-
ных вне зависимости от вида отбываемого наказания. С учетом этого общественное 
воздействие целесообразно отнести к первой из двух вышеназванных групп, наряду с 
режимом (установленным порядком исполнения и отбывания наказания). 

Общественное воздействие в отношении осужденных активно оказывают, в частно-
сти, представители общественных организаций, религиозных объединений, родствен-
ники осужденных, члены трудовых коллективов, где работают осужденные, и др. Пере-
численные категории лиц оказывают содействие и помощь администрациям учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, включая места принудительного содержания 
(МПС), в том числе в исправлении и ресоциализации содержащихся лиц. Что касается 
взаимодействия между представителями общественности (гражданского общества) и 
сотрудниками УИС и иных учреждений и органов, исполняющих наказания, то оно всегда 
вызывало и будет продолжать вызывать интерес, а в современных реалиях, где уделя-
ется много внимания со стороны государства правам и законным интересам граждан, 
рассматриваемый нами вопрос является весьма актуальным. 

Соответственно, во взаимодействии учреждений и органов, исполняющих на-
казания, с различными негосударственными организациями большую роль играют 
субъекты общественного контроля, в том числе общественные наблюдательные ко-
миссии (ОНК), которые благодаря своим представителям из различных слоев насе-
ления, имеющим разные профессиональные навыки (юридические, педагогические, 
медицинские, духовно-нравственные и т. п.), осуществляют функции по обеспечению 
прав содержащихся лиц.

К субъектам общественного контроля, кроме ОНК, относятся многочисленные ор-
ганы и организации: Общественная палата РФ, общественные палаты, действующие 
в субъектах РФ, общественные советы, функционирующие при ФСИН России и других 
государственных органах, и пр. [4, с. 27–30; 5, с. 397–408; 6, с. 112–115].

Так, в субъектах РФ функционируют ОНК, которые являются составной частью си-
стемы по обеспечению прав осужденных, наряду с помощником начальника территори-
ального органа ФСИН России по соблюдению прав человека в УИС (последний, в свою 
очередь, напрямую взаимодействует с ОНК). 
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На примере УФСИН России по Самарской области можно наблюдать тесное сотруд-
ничество и взаимодействие между помощником начальника УФСИН России по Самар-
ской области и членами ОНК, которые на постоянной (плановой) основе осуществляют 
выезды в исправительные учреждения (ИУ), где проводят рабочие встречи как с осу-
жденными, так и с сотрудниками учреждений. В связи с появлением новой вирусной 
инфекции – COVID-19 выезды членов ОНК резко сократились с конца марта по октябрь 
2020 г. Так, члены ОНК смогли за указанный период осуществить только пять выездов 
в учреждения УФСИН России по Самарской области, в то время как в период с ноября 
2020 г. по февраль 2021 г. – уже шесть раз. Очевидно, что наличие (снятие) ограничений 
и изменяющаяся ситуация по количеству заболевших COVID-19 влияют на эффектив-
ность обеспечения прав осужденных путем осуществления общественного контроля 
со стороны рассматриваемого субъекта. 

ОНК – это не государственно-властная структура, а институт гражданского общества, 
состоящий из обычных граждан – неравнодушных членов нашего общества, не полу-
чающих какого-либо вознаграждения за свою общественную деятельность. В отличие 
от соответствующих должностных лиц различных государственных органов, сами ОНК 
и их члены властными полномочиями не обладают. 

Правовую основу деятельности ОНК образуют многочисленные нормативно- 
правовые акты: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» (далее – ФЗ «Об общественном контроле…»), 
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» и т. д. Кроме того, общественный пенитен-
циарный контроль (мы используем этот термин применительно к деятельности соответ-
ствующих субъектов контроля по обеспечению прав осужденных к лишению свободы и 
иных категорий осужденных) основывается на ст. 23 УИК РФ, где говорится о том, что:

– общественный контроль за обеспечением прав человека в исправительных цен-
трах, ИУ и дисциплинарных воинских частях осуществляют сами ОНК и их члены; 

– члены ОНК при осуществлении общественного контроля за обеспечением прав 
человека в исправительных центрах, ИУ и дисциплинарных воинских частях вправе 
беседовать с осужденными в условиях, позволяющих представителям администраций 
ИУ или дисциплинарных воинских частей видеть их, но не слышать; 

– общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных и т. п.

При очевидной необходимости осуществления общественного пенитенциарного 
контроля практика его осуществления противоречива и обычно исходит из того, что в 
законодательстве различные вопросы его реализации надлежаще не урегулированы. 
Это касается в основном:

– определения предмета контроля;
– прав и обязанностей как ОНК и иных субъектов общественного контроля, так и ад-

министраций ИУ и других МПС.
В результате на практике нередко возникает ситуация, когда субъекты общественного 

пенитенциарного контроля стараются свои полномочия «расширить», а подконтроль-
ные учреждения и органы – «сузить», что приводит к возникновению различного рода 
недоразумений, приводящих к необходимости вмешательства органов прокуратуры, 
вышестоящих органов управления учреждений и органов, исполняющих наказания, об-
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щественных организаций федерального уровня и других инстанций для обеспечения 
нормального взаимодействия учреждений и органов УИС с ОНК. 

Указанные и иные проблемы осуществления общественного пенитенциарного кон-
троля в той или иной степени или осложняются, или нивелируются при наступлении 
стихийных бедствий, введении чрезвычайного положения или возникновении иных экс-
тремальных ситуаций (так, на базе Академии ФСИН России 5 февраля 2021 г. кафедрой 
уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России совместно с Союзом крими-
налистов и криминологов, научно-образовательным центром «Проблемы уголовно- 
исполнительного права» юридического факультета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, а также кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского университета ФСИН России была проведена Всероссийская научно- 
практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и 
исполнения наказаний», посвященная памяти профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Ме-
лентьева (тематическое заседание, посвященное назначению, исполнению и досрочно-
му освобождению от уголовных наказаний в экстремальных (чрезвычайных) условиях, 
в которой автор настоящей статьи принял активное участие). 

Так, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. 
«О военном положении» при введении военного положения вообще не предусматри-
вается общественный контроль за деятельностью соответствующих государственных 
органов. В Федеральном конституционном законе от 30 января 2002 г.  «О чрезвычай-
ном положении» также имеются определенные ограничения в части деятельности об-
щественных организаций: 

– в указе Президента РФ о введении чрезвычайного положения должен быть опреде-
лен в том числе перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, исчерпывающий 
перечень временных ограничений прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений (ст. 5);

– в случае введения чрезвычайного положения указом Президента РФ о введении 
чрезвычайного положения может быть предусмотрено и ограничение в виде приоста-
новления деятельности политических партий и иных общественных объединений, кото-
рые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения 
чрезвычайного положения (ст. 12);

– меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения и влекущие за собой 
изменение (ограничение) установленных Конституцией РФ, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, прав организаций и обществен-
ных объединений, прав и свобод человека и гражданина, должны осуществляться в тех 
пределах, которых требует острота создавшегося положения (ст. 28).

Таким образом, при введении военного или чрезвычайного положения деятельность 
любых общественных организаций, в том числе осуществляющих общественный кон-
троль, может быть ограничена в зависимости от оснований и условий введения указан-
ных правовых режимов. 

По общему правилу при допуске членов ОНК в МПС имеют место некоторые ограни-
чения: член ОНК – близкий родственник лица, содержащегося в МПС [в силу ч. 1 ст. 17 
Федерального закона «Об общественном контроле…», член ОНК не вправе осущест-
влять общественный контроль в МПС в случае, если там содержится его близкий род-
ственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 
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и сестры, дедушка, бабушка, внуки)]; член ОНК – участник уголовно-процессуальных 
отношений в рамках одного уголовного дела с лицом, содержащимся в МПС (с учетом 
ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общественном контроле…» член ОНК также не 
вправе осуществлять общественный контроль в МПС и в случае, если он является по-
терпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом, участвующим в производстве 
по уголовному делу, к которому причастно лицо, находящееся в МПС), и пр. Кроме того, 
дополнительное ограничение заложено в Федеральном законе «Об общественном 
контроле…», согласно ст. 16 которого в период действия режима особых условий в ИУ 
и других МПС полномочия членов ОНК посещать указанные места осуществляются с 
согласия руководителя федерального органа исполнительной власти или его террито-
риального органа, в ведении которого находятся соответствующие МПС.

Данное положение является логичным, так как основанием введения режима особых 
условий в ИУ, согласно ч. 1 ст. 85 УИК РФ, является введение в районе расположения 
ИУ чрезвычайного или военного положения, а соответствующими указами Президента 
РФ могут быть введены соответствующие ограничения для деятельности обществен-
ных организаций. 

В то же время налицо и расплывчатость вышеуказанной формулировки ст. 16 Феде-
рального закона «Об общественном контроле…» (относительно того, что члены ОНК мо-
гут посещать указанные места с согласия руководителя федерального органа исполни-
тельной власти или его территориального органа), многое оставляющей на усмотрение 
соответствующего должностного лица; это, с одной стороны, позволяет максимально 
учитывать им обстоятельства введения режима особых условий, с другой – оставляет его 
практически «беззащитным» при реализации в отношении его надзорных или контроль-
ных мероприятий со стороны органов прокуратуры и других государственных органов.

Основаниями введения режима особых условий в ИУ являются также стихийное 
бедствие, массовые беспорядки и групповые неповиновения осужденных в ИУ, которые 
не предусмотрены в федеральных конституционных законах «О военном положении» и 
«О чрезвычайном положении», что предопределяет уголовно-исполнительное регули-
рование особенностей взаимодействия учреждений и органов УИС с организациями, 
осуществляющими общественный пенитенциарный контроль. В то же время в УИК РФ 
это не урегулировано (на эти и другие проблемы применения режима особых условий 
в ИУ обращается внимание в юридической литературе [7]). В этом случае приходится 
исходить из положения ч. 2 ст. 85 УИК РФ о том, что в период действия режима особых 
условий в ИУ может быть приостановлено осуществление некоторых прав осужден-
ных, предусмотренных ст. 88–97 УК РФ (приобретение осужденными к лишению сво-
боды продуктов питания и предметов первой необходимости, их свидания, получение 
ими посылок, передач и бандеролей, их переписка и т. п.), введен усиленный вариант 
охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты (любых лиц, в том числе пред-
ставителей общественности), изменен распорядок дня, ограничена деятельность про-
изводственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за 
исключением медико-санитарных. Вместе с тем очевидно, что подобная формулировка 
не учитывает особенности оснований введения режима особых условий в ИУ (напри-
мер, стихийного бедствия или военного положения). При этом деятельность ОНК резко 
ограничивается обеспечением прав осужденных только на охрану их здоровья. Вместе 
с тем представляется это трудноосуществимым ввиду введения усиленного варианта 
охраны и надзора, а также особого порядка допуска на объекты в исправительном уч-
реждении. Кроме того, посещение конкретного ИУ может быть затруднено членами ОНК 
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ввиду объективных обстоятельств, в том числе природного характера (наводнения и 
т. п.). В целом аналогичные проблемы возникают и при взаимодействии в период дей-
ствия режима особых условий в ИУ и органов УИС с другими организациями, осущест-
вляющими общественный контроль (Общественная палата РФ, общественные палаты, 
действующие в субъектах РФ, и др.), что также требует анализа и совершенствования 
соответствующих нормативно-правовых актов.

Таким образом, необходимо дополнительное регулирование взаимодействия учреж-
дений и органов УИС с организациями, осуществляющими общественный контроль, с 
учетом особенностей введения режима особых условий в ИУ, включая дальнейшую 
корректировку положений УИК РФ. Следует также учитывать, что во время действия 
ограничений в ИУ в связи, в частности, со сложившейся ситуацией по реализации мер 
для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и с измене-
ниями по количеству заболевших в том или ином регионе деятельность членов ОНК, 
Общественного совета и иных субъектов общественного контроля будет иметь не- 
устойчивый, «плавающий» график работы, и исходя из этого оказывать помощь в рабо-
те сотрудникам УИС в полном объеме представители общественности уже не смогут. 
Соответственно прогнозировать в настоящее время, как и в каком объеме будет осу-
ществляться деятельность субъектов общественного контроля за соблюдением прав 
осужденных к лишению свободы и иных содержащихся лиц, практически невозможно.
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Аннотация. В статье представлен комплекс актуальных проблем реализа-
ции уголовно-исполнительной политики в сфере организации труда осужденных. 
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тий в сфере организации труда осужденных и модернизации производственного 
сектора системы. Выявлены коллизии и пробелы в законодательстве, регулиру-
ющем некоторые вопросы организации труда осужденных, отбывающих прину-
дительные работы в исправительных центрах. Предложены пути восполнения 
данных пробелов и устранения выявленных коллизий. Обоснованы предложения 
по обеспечению эффективного трудоустройства осужденных к лишению свободы 
и принудительным работам с учетом их квалификации, образования и професси-
ональных возможностей.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, общественно полезный 
труд, осужденные, исправление, государственно-частное партнерство.

Постановка проблемы
Несмотря на то что общественно полезный труд осужденных является обязанностью, 

длительный опыт изучения особенностей организации пенитенциарного производства 
свидетельствует о том, что обеспечение реальной и продуктивной занятости в центрах 
трудовой адаптации является трудной и сложно решаемой задачей. В данном случае 
следует отметить, что обязательному характеру труда осужденных корреспондируют 
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обязательства пенитенциарного ведомства создать рабочие места и обеспечить усло-
вия труда, соответствующие санитарным и эргономическим нормам, а также нормам 
охраны труда и трудового законодательства. Очевидно, что в современных условиях 
рыночной экономики и в значительной мере либерализированного рынка государствен-
ных закупок выполнение всех вышеперечисленных обязательств в сфере организации 
труда осужденных связано с рядом объективных сложностей.

Теоретическая и информационная база исследования
Вопросы организации труда осужденных и повышения уровня продуктивной занятости 

в производственных подразделениях учреждений уголовно-исполнительной системы 
(УИС) были определены в качестве предмета исследования в работах В. А. Уткина [1], 
Е. В. Емельяновой [2], О. В. Соколовой и И. Б. Степановой [3], Е. Н. Карпова [4], С. В. Чу-
бракова [5], О. Н. Куликовой [6], Б. В. Александрова [7], Д. И. Мустафиной и Т. С. Медяко-
ва [8], Г. М. Калашникова [9], Ж. С. Наприс [10], М. С. Нурбаева [11]. Отметим также, что 
исследуемый комплекс вопросов получил существенное развитие в работах иностран-
ных ученых-пенитенциаристов Ф. Милман и С. Сэги [12], Е. Канторович-Резниченко [13], 
А. Шан и С. Шерер [14], М. Гуидо [15]

Правоотношения, возникающие в процессе трудоустройства осужденных к труду, регу-
лируются нормами Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), 
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), Закона РФ «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее  – Закон 
«Об учреждениях и органах...»), Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (далее – ПВР ИУ), Правилами внутреннего распорядка исправительных 
центров уголовно-исполнительной системы (далее – ПВР ИЦ УИС).

Основной материал исследования
В числе актуальных проблем реализации уголовно-исполнительной политики в сфере 

организации труда осужденных в современных условиях, на наш взгляд, следует выде-
лить проблематику организации трудовой и производственной деятельности центров 
трудовой адаптации в условиях углубления экономического кризиса, а также вопросы 
восполнения пробелов и устранения коллизий в законодательстве, регулирующем во-
просы привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в виде принудитель-
ных работ в исправительных центрах.

Уголовно-исполнительная политика в сфере организации труда осужденных 
в условиях углубления экономического кризиса

В сложившихся условиях целесообразно определить возможные риски, которые без 
формальных оснований для введения режима особых условий могут спровоцировать 
реальную чрезвычайную ситуацию в отдельных учреждениях, территориальных орга-
нах ФСИН России и УИС в целом. В числе такого рода рисков определим:

1. Повышение уровня пенитенциарной безработицы на фоне общего экономического 
спада в стране. В 2020 г. занятость в гражданском секторе экономики снизилась на 1,5 %, 
однако следует учитывать, что Правительство Российской Федерации на протяжении 
всего кризисного года реализовывало ряд программ поддержки частных предприятий. 
Осуществлялись прямые выплаты и предоставлялись налоговые льготы для организа-
ций, сохранивших рабочие места и отказавшихся от сокращения персонала. Ничего по-
добного в производственном секторе УИС не наблюдалось, и меры поддержки, очевид-
но, никак не коснулись производственных подразделений ведомственных учреждений.

2. Рост цен на продукты питания и базовые сырьевые позиции для их производства 
является существенной угрозой стабильного продовольственного обеспечения контин-
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гента лиц, содержащихся в учреждениях УИС. На протяжении длительного времени в 
УИС реализовывалась политика продовольственного и вещевого самообеспечения 
(в соответствии с приоритетными направлениями развития УИС, определенными Пра-
вительством Российской Федерации в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года). Однако в условиях роста цен на базовые 
сырьевые товарные позиции с учетом снижения уровня финансирования продоволь-
ственных статей ведомственного бюджета в 2017–2019 гг. может быть существенно за-
труднено выполнение программы продовольственного обеспечения контингента лиц, 
содержащихся в ведомственных учреждениях.

3. Коронавирусные ограничения, режим самоизоляции и весенний локдаун в очеред-
ной раз доказали актуальность углубления процессов самообеспечения УИС и локали-
зации большинства производственных процессов и технологических цепочек в рамках 
ведомственного производственного сектора.

4. Несмотря на то что общая численность участников несанкционированных про-
тестных акций и нарушителей общественного порядка в рамках событий конца янва-
ря – начала февраля 2021 г. была незначительной, существуют риски возникновения 
ситуации, при которой количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы 
может резко возрасти. Следует также учитывать сложную ситуацию на территории 
сопредельных с Россией государств. В 2014 г. наша страна не интернировала более 
1000 украинских военнослужащих, перешедших государственную границу в Ростов-
ской области во время боевых действий в рамках гражданского конфликта. В условиях 
усиления международной напряженности, в том числе и за счет осложнений внутри-
политической обстановки на территории сопредельных государств, может возникнуть 
ситуация, при которой мы вынуждены будем принять меры по задержанию и разору-
жению значительной численности иностранных граждан, незаконно пересекших нашу 
государственную границу.

Предлагаем рассмотреть следующие возможности нейтрализации вышеперечис-
ленных угроз и недопущения развития кризисных явлений, а также чрезвычайных си-
туаций в деятельности УИС:

– продолжить работу по развитию государственно-частного партнерства в производ-
ственном секторе УИС. В связи с этим актуальным является восполнение пробелов и 
ликвидация коллизий в уголовно-исполнительном, административном, бюджетном и дру-
гом законодательстве, сдерживающем реализацию перспективных проектов с точки зре-
ния роста пенитенциарной занятости и улучшения параметров самообеспечения УИС;

– рассмотреть возможность реанимации ряда старых уголовных наказаний и их при-
менения в современных условиях с обеспечением их органической взаимосвязи с про-
цессами организации труда и повышения интенсивности его воздействия как средств 
исправления;

– осуществлять развитие производственного сектора УИС с учетом возможностей 
его участия в национальных проектах. В данном случае мы считаем перспективным 
возврат к идеям, высказанным директором ФСИН России Г. А. Корниенко на парламент-
ских слушаниях в Совете Федерации 25 марта 2019 г.

Коллизии и пробелы в законодательстве, регулирующем некоторые вопросы 
организации труда осужденных, отбывающих принудительные работы в испра-
вительных центрах

Согласно подп. «б» п. 2 ст. 60.4, п. 1 ст. 60.7 УИК РФ, п. 37 ПВР ИУ осужденные к 
принудительным работам обязаны работать там, куда они направлены администраци-
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ей исправительного центра. Администрация исправительного центра определяет ме-
сто трудоустройства (конкретную организацию) и виды выполняемых работ. При этом 
осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в организациях любой 
организационно-правовой формы. Положение п. 3 ст. 60.8 УИК РФ определяет отсут-
ствие права у осужденного отказаться от работы, предложенной администрацией ис-
правительного центра. 

Согласно п. 1 ст. 60.8 УИК РФ осужденные к принудительным работам привлекают-
ся к труду в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, за 
исключением правил приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую ра-
боту, отказа от выполнения работы, предоставления отпусков. В данном случае нормы 
ТК РФ не распространяются на свободный выбор места работы осужденным, его права 
прекратить или изменить существенные условия трудового договора по своей инициати-
ве, а также режима труда и отдыха в части ежегодных оплачиваемых отпусков. Во всех 
остальных случаях трудовые отношения между осужденным и его работодателем как 
в процессе трудоустройства, так и в процессе осуществления трудовой деятельности 
регулируются нормами законодательства о труде.

Статья 3 ТК РФ определяет, что каждый гражданин имеет равные возможности для 
реализации своих трудовых прав и никто не может быть ограничен в трудовых правах 
и свободах или получать какие-либо преимущества. При этом не является дискрими-
нацией установление ограничений прав работников, которые определяются свойствен-
ными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом в 
целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса 
трудовых ресурсов и другими обстоятельствами.

Согласно положениям ст. 18 Закона «Об учреждениях и органах...» деятельность цен-
тров трудовой адаптации осужденных представляет собой инициативную самостоятельную 
производственную деятельность учреждений, исполняющих наказания, осуществляемую 
на свой риск в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду. Центры тру-
довой адаптации имеют право утверждать штаты рабочих, занятых в собственной произ-
водственной деятельности этих учреждений, а также принимать их на работу и увольнять 
с работы в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

Таким образом, центры трудовой адаптации исправительных учреждений (ИУ) само-
стоятельно осуществляют поиск и найм рабочих, которые необходимы для организации 
производственной деятельности. Правовое положение данной категории работников и 
ограничения в связи с их принятием на работу регламентируются положениями ст. 24 
Закона «Об учреждениях и органах...».  Так, к работникам УИС, помимо всех прочих, от-
носятся рабочие учреждений, исполняющих наказания, предприятий УИС (в том числе 
ФГУПов) и иных организаций, входящих в УИС. Организация деятельности рабочих и 
служащих, их трудовые отношения регламентируются законодательством Российской 
Федерации о труде и ПВР ИУ.

Согласно п. 24 ПВР ИУ осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, опре-
деленных администрацией ИУ, кроме работ и должностей, на которых запрещается 
использование осужденных в соответствии с перечнем (прил. № 7 к ПВР ИУ). Данная 
норма запрещает осужденным к лишению свободы трудиться на определенных видах 
работ. Очевидно, что на этих видах работ также не могут трудиться осужденные к прину-
дительным работам. Однако, учитывая то, что лишение свободы является существенно 
более суровым наказанием (по сравнению с принудительными работами), связанным 
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с применением более широкого перечня режимных ограничений к осужденным, пред-
полагать, что в отношении лиц, отбывающих принудительные работы, перечень видов 
работ и ограничений при трудоустройстве может быть шире по сравнению с тем переч-
нем, который применяется к осужденным к лишению свободы, неоправданно.

Приложение № 7 к ПВР ИУ определяет исчерпывающий перечень работ и должно-
стей, на которых запрещается использование осужденных (в ИУ и соответственно в 
центрах трудовой адаптации как их подразделениях). Таким образом, не допускается 
труд осужденных:

– по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а также раз-
мещенных в запретной зоне инженерных сооружений, конструкций и коммуникаций;

– с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техникой;
– связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляю-

щих и ядовитых веществ;
– с подчинением им представителей администрации ИУ;
– в качестве водителей оперативных машин;
– в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих продо-

вольственными, вещевыми складами, а также складами со сложным и дорогостоящим 
оборудованием, кладовщиков;

– в качестве сторожей в ночное время на удаленных объектах (для колоний- 
поселений).

Других нормативных ограничений по найму на должности рабочих в центрах трудо-
вой адаптации ИУ осужденных, отбывающих любые наказания (в том числе и принуди-
тельные работы), не существует.

Таким образом, администрация исправительного центра имеет право направить 
осужденного к принудительным работам для трудоустройства в организацию любой 
организационно-правовой формы, в том числе в казенное учреждение. Центр трудовой 
адаптации при исправительной колонии, функционирующей в организационно-правовой 
форме казенного учреждения, может самостоятельно заключать трудовые договоры 
с любыми физическими лицами и трудоустраивать их на любые рабочие должности с 
учетом ограничений, которые определены в ПВР ИУ (п. 24, прил. № 7). Осужденный к 
принудительным работам трудоустраивается в соответствии со штатным расписанием 
центра трудовой адаптации ИУ, находится в трудовых отношениях с учреждением, со-
блюдает правила внутреннего трудового распорядка, получает заработную плату. Со-
гласно п. 3 ст. 60.9 УИК РФ администрация организации, в которой работают осужденные 
к принудительным работам, расположенной вне территории исправительного центра, в 
соответствии с п. 3.1 ст. 60.1 УИК РФ предоставляет этим осужденным общежития для 
проживания по нормам, установленным ч. 1 ст. 60.5 УИК РФ, другие помещения и иму-
щество, необходимые для обеспечения установленного порядка и условий отбывания 
принудительных работ, а также оказывает содействие администрации исправительного 
центра в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных к при-
нудительным работам. В случае выполнения всех вышеперечисленных условий, на наш 
взгляд, с точки зрения уголовно-исполнительного, трудового и иного законодательства 
Российской Федерации никаких нарушений нет.

Некоторые аспекты обеспечения эффективного трудоустройства осужденных 
с учетом их квалификации, образования и профессиональных возможностей

С учетом того что производственные подразделения учреждений УИС, представлен-
ные преимущественно центрами трудовой адаптации осужденных, являются безаль-
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тернативными работодателями, работают на выполнение государственного заказа или 
на договорных основах взаимодействуют с частными предприятиями для организации 
производства продукции в интересах федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций или частных потребителей, подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации привлекаемого к труду контингента осужденных являет-
ся объективной и существенной необходимостью. Очевидным является тот факт, что 
большинство из осужденных к лишению свободы утратили свои профессиональные 
навыки или не владели ими никогда. В то же время не все осужденные имеют низкую 
квалификацию и мотивацию к труду. Некоторые осужденные владеют инженерно- 
техническими компетенциями, соответствующим образованием и квалификацией, позво-
ляющей эффективно трудиться на производственных участках. В процессе определе-
ния учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы в настоящее время 
никак не учитывается возможность наиболее эффективного применения общественно 
полезного труда квалифицированного осужденного в качестве средства исправления. 
На наш взгляд, с учетом возможной потребности в том или ином учреждении специа-
листа с определенной квалификацией следует рассматривать возможность направлять 
осужденного для отбывания лишения свободы в данное учреждение даже в ситуации, 
когда учреждение находится за пределами региона постоянного проживания осужден-
ного. В  данном случае обоснованное направление осужденного в учреждение, где у 
него будет возможность в полной мере доказать свое исправление продуктивным тру-
дом, следует считать действенной мерой, которая соответствует практике исполнения 
наказаний в ранее исследованных нами европейских немецкоязычных федеративных 
странах (Федеративная Республика Германия, Швейцарская Конфедерация, Австрий-
ская Республика).

Данный подход имеет определенную ценность также с учетом того, что в ряде уч-
реждений существует дефицит вольнонаемных работников с рабочими и инженерно- 
техническими специальностями (энергетики, электрики, теплотехники, инженеры, специ-
алисты коммунально-бытовой сферы и т. д.). С учетом ситуации на рынках труда (часто 
полного отсутствия какого-либо рынка труда) в отдельных муниципальных образова-
ниях, на территории которых располагаются пенитенциарные учреждения, привлече-
ние к труду осужденных к лишению свободы на работы по инженерно-техническому 
обслуживанию данных учреждений с учетом всех возможных режимных требований 
является оправданным. 

Аналогичная практика может быть применена и в отношении осужденных к прину-
дительным работам, отбывание которых также логично было бы связать с реальными 
кадровыми потребностями предприятий, учреждений и организаций в различных ча-
стях страны (одновременно с учетом личных и профессиональных качеств осужденных 
к принудительным работам).

Выводы
Дальнейшее развитие отечественной пенитенциарной системы и повышение эффек-

тивности ее функционирования в значительной мере связано с совершенствованием 
практики организации труда осужденных и интенсификации общественно полезного 
труда как средства исправления. В связи с этим следует продолжить работу по вос-
полнению пробелов и устранению коллизий в законодательстве, которые сдерживают 
эффективное развитие производственного сектора УИС, являющегося материальной 
базой повышения стандартов исполнения наказаний и соблюдения прав и законных 
интересов всех участников уголовно-исполнительных правоотношений.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие ресоциализации, концептуаль-
ные подходы к законодательному закреплению и практическому воплощению идей 
о ресоциализации осужденных и потерпевших в условиях постиндустриального 
(информационного) общества. На основе проведенного исследования демон-
стрируется необходимость пересмотра устоявшихся подходов к феномену ресо-
циализации с позиций соблюдения баланса в интересах безопасности общества 
и государства. Ресоциализация рассматривается как процесс восстановления 
индивида в качестве социализированного члена общества, осуществляемый на 
основе применения комплекса правовых, организационных, психолого-педагоги-
ческих, воспитательных и иных мер воздействия с целью недопущения соверше-
ния противоправных деяний и/или восстановления социально-положительного 
статуса. Анализируется существующая система исправительного воздействия в 
отношении осужденных и аргументируется разделение функций между органами 
уголовно-исполнительной системы и специально создаваемыми в системе Миню-
ста России органами, деятельность которых будет направлена на ресоциализацию 
осужденных. Постиндустриальное (информационное) общество создает почву для 
появления новых преступных деяний, противодействие которым также требует 
новых подходов. В статье приводятся аргументы в пользу активного использо-
вания ресоциализационного подхода в системе противодействия преступности. 
Постиндустриальное (информационное) общество – это общество со смещенны-
ми ценностями, непредсказуемой эволюцией и жизнью в условиях чрезвычайной 
ситуации. Человек, его права, свободы, интеллектуальное и культурное развитие 
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должны оставаться главным приоритетом. Процессы социализации и ресоциали-
зации человека в постиндустриальном обществе приобретают особое значение.

Ключевые слова: ресоциализация, информационное общество, осужденные, 
потерпевшие.

Современное общество можно характеризовать как общество постиндустриальное 
(информационное). Как отмечают исследователи, «для современного информацион-
ного пространства характерны высокая технологичность и глобальность… эволюция 
общества становится менее предсказуемой, чем в прошлом. Частично это является 
следствием усиления воздействия человека на природу, ведущего к изменению среды 
его обитания; частично это связано с убыстрением темпов эволюции, что побуждает 
общество и образующие его компоненты быстрее реагировать на происходящие из-
менения. И то и другое предполагает значительный сдвиг используемых человеком 
ресурсов от вещественных к информационным, что, по определению, характерно для 
постиндустриального общества» [1].

В постиндустриальном обществе акценты смещаются в сторону процессов, которые 
все менее зависят от человека. Технологии и релевантная информация становятся цен-
ностным приоритетом, предопределяющим возможности управлять общественными 
процессами. Реалии таковы, что фактически тот, кто владеет информацией, «владеет 
миром». В такой ситуации практическую ценность приобретают новые подходы к уже 
устоявшимся взглядам, традиционным социальным, правовым институтам. Вопросы 
социального характера, формирования комфортной среды обитания для человека ста-
новятся ключевыми в актуальной повестке будущего десятилетия.

Вопросы, связанные с ресоциализацией, приобретают особое значение в постинду-
стриальном обществе. Социальная удовлетворенность, комфортность непосредственно 
связаны с безопасностью, состоянием защищенности, которое является важным усло-
вием развития и даже самого факта существования общества.

Совершение преступления свидетельствует о десоциализации. Представляется, что 
это утверждение верно по отношению не только к осужденным, но и к потерпевшим. 
Часто сам факт совершения преступления провоцируется аморальным или даже про-
тивоправным поведением потерпевшего. Однако особенно состояние десоциализации 
как преступника, так и потерпевшего проявляется в ситуациях домашнего насилия, ко-
торое может длиться годами.

Некоторые ученые, занимаясь исследованием проблем социализации/ресоциализа-
ции, отмечают, что в отношении преступников можно говорить об отсутствии социализа-
ции, термин «ресоциализация» к лицу, нарушившему закон, неприменим в принципе [2]. 
С таким утверждением трудно согласиться прежде всего потому, что нельзя говорить 
об отсутствии социализации в отношении человека, который умеет вести речь, ходить 
в магазин за покупками, общаться с другими людьми и т. д. Возможно, что в таких слу-
чаях мы можем констатировать факт минимальной социализации, недостаточной со-
циализации, но никак не отсутствия ее. 

Уголовно-правовое реагирование на совершение преступления предполагает опре-
деленное воздействие в отношении лица, его совершившего, что проявляется в назна-
чении наказания или применении иной меры уголовно-правового характера. Это позво-
ляет большинству исследователей рассуждать о том, что ресоциализация происходит 
только в отношении осужденных, и разрабатывать различные подходы к решению воз-
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никающих в данном случае проблем [3]. Однако такая позиция отражает только часть 
проблемы и не позволяет решить ее в комплексе. Широкий подход к понятию ресоци-
ализации, отправной точкой которой является совершение преступления, заставляет 
задуматься о том, что десоциализации подвергается также лицо, о совершении пре-
ступления которым правоохранительным органам еще неизвестно. Учитывая неутеши-
тельные официальные данные о раскрываемости преступлений, можно утверждать, 
что таких лиц в нашем обществе немало. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2020 г. 
раскрываемость преступлений составила 51,7 %, осталось нераскрыто 963 752 престу-
пления (URL : https://мвд.рф/reports/item/22678184). 

Совершение преступления затрагивает интересы значительного круга лиц, являю-
щихся потерпевшими в широком смысле этого слова. В конечном итоге условно потер-
певшим от совершения преступления можно назвать все общество в целом. Открытое 
информационное пространство позволяет нам узнавать о каждом выявляемом право-
охранительными органами преступлении, ином событии, которое может быть впослед-
ствии квалифицировано как преступление. Потоки информации идут из самых разных 
источников, и современный человек вынужден пропускать их через свой некий вну-
тренний «интеллектуальный фильтр», интерпретировать информацию. К чему это при-
водит, мы видим в окружающей нас действительности. Распространение информации 
может само приводить к совершению преступлений, провоцировать их. В связи с этим 
полагаем уместным придерживаться широкого подхода к ресоциализации как процессу 
восстановления индивида в качестве социализированного члена общества, осущест-
вляемому на основе применения к лицу, совершившему преступление и осужденному 
за него и/или потерпевшему от преступления, мер безопасности, комплекса правовых, 
организационных, психолого-педагогических, воспитательных и иных мер воздействия 
с целью недопущения совершения противоправных деяний и/или восстановления со-
циально-положительного статуса.

Постиндустриальному (информационному) обществу нужны конкретные ориенти-
ры, на основе которых должна быть выстроена четкая стратегия развития. Главным 
действующим субъектом этого, безусловно, должно стать государство. Именно чет-
ко выстроенные, социально ориентированные государственно-властные структуры 
способны координировать информационные потоки и направлять их, контролировать 
происходящие в обществе процессы в целях обеспечения безопасности и соблюдения 
баланса интересов. Не случайно в п. 31 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, в 
качестве одного из стратегических национальных приоритетов названа государствен-
ная и общественная безопасность. Как представляется, идеи ресоциализации удачно 
вписываются в общую канву уголовной политики государства сквозь призму обеспече-
ния национальной безопасности.

Если рассуждать с позиций безопасности общества, то можно говорить о том, что 
лица, совершившие преступления, представляют собой угрозу, которую необходимо 
нейтрализовывать, и в этом аспекте уголовная политика в сфере ресоциализации осу-
жденных как раз и должна быть направлена на нейтрализацию негативных факторов, 
связанных с совершением преступления. Узкая трактовка ресоциализации исключительно 
как помощи осужденному (ст. 5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации») существенно 
обедняет потенциал данного феномена, сужает сферу его действия. Государство долж-
но не только думать о том, чтобы помочь осужденному включиться в законопослушную 
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жизнь, но и дать возможность ему жить согласно внутренним убеждениям, не принимая 
и не воспринимая общепринятые нормы, но относясь к ним нейтрально и не совершая 
преступлений, и здесь особое место должно быть отведено социальному контролю. 

В постиндустриальном (информационном) обществе социальный контроль представ-
ляет собой не только контроль, осуществляемый государственными органами, но и об-
щий контроль со стороны всего социума. В России контроль над лицами, совершившими 
преступления и осужденными, реализуется в основном посредством государственной 
функции административного надзора как меры постпенитенциарного контроля (Феде-
ральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»).

Использование административного надзора в России имеет достаточно долгую 
историю, сопряженную с периодами забвения и возобновления действия. На данный 
момент, несмотря на имеющиеся недостатки, административный надзор в целом до-
вольно успешно выполняет свои функции. По результатам проведенного нами иссле-
дования в сопоставлении с данными других исследователей, по сравнению с 2013 г., 
специалисты более позитивно оценивают результаты использования административ-
ного надзора (рис. 1).

Контрольные функции в отношении осужденных возложены на уголовно-исполни-
тельные инспекции, исправительные центры, службу участковых уполномоченных, под-
разделения органов внутренних дел и т. д. Однако было бы преувеличением говорить 
о том, что этого достаточно. Опыт зарубежных стран показывает, что максимальных 
результатов в противодействии преступности удается достичь там, где в реализацию 
функций социального контроля вовлечены и институты гражданского общества, отдель-
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Рис. 1. Результаты опроса работников ФСИН России  
по отношению к эффективности административного надзора, %

(данные за 2013 г. взяты из работы: Козаченко И. Я., Сергеев Д. Н.  
Постпенитенциарный контроль и борьба с рецидивной преступностью // 

 Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 
2013. № 2. С. 74–80; данные за 2020 г. – из опроса сотрудников (50 чел.)  

ФКУ ИК-6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 
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ные члены социума. Весьма полезен в связи с этим опыт добровольчества. Например, 
японские специалисты отмечают, что «за последние 13 лет Япония переживает бум до-
бровольческой деятельности, направленной на предупреждение преступности; около 
3 млн японских граждан приняли участие в волонтерской деятельности с этой целью» [4]. 
Интересен опыт реализации программ, направленных на ресоциализацию преступников 
и предупреждение преступлений с их стороны, используемый США, например программа 
The Minnesota’s Challenge Incarceration Program (CIP) («Вызов лишению свободы»), реа-
лизуемая в отношении осужденных за ненасильственные преступления и преступления 
против собственности [5]. Использование таких программ предполагает вовлечение 
негосударственных структур в добровольческую деятельность. Программы достаточно 
хорошо финансируются из государственного бюджета, и здесь, конечно, есть элемент 
финансовой привлекательности, однако главным должно быть сознательное, инициа-
тивное участие всего общества. Как отмечает П. В. Тепляшин, «основные проблемы, 
связанные с данным процессом, состоят, во-первых, в поддержке таких программ всеми 
силами общества, так, достижение положительного эффекта при той же социальной 
реабилитации зависит не только от должной работы специальных служб, но и от под-
держки многих общественных формирований, социальных институтов, частных орга-
низаций и доверия граждан; во-вторых, в возможности адекватной оценки результатов 
работы сотрудников служб и в целом эффекта реабилитационной практики» [6, с. 35].

В России в последнее время много говорится об общественном воздействии и его 
роли в успешности процесса ресоциализации [7]. Наметилась тенденция развития 
добровольческой активности, государство поддерживает эту деятельность, а 2018 г. 
в Российской Федерации был объявлен годом добровольца. Действуют добровольцы 
и в информационном пространстве. Так, автономная некоммерческая организация 
«Центр антикриминального просвещения и социальной реабилитации правонаруши-
телей „Криминон”» предлагает программы обучения для специалистов и осужденных 
и продвигает свои идеи через специально созданный сайт (URL : https: //criminon.ru). 
В информационном пространстве функционируют и иные ресурсы, которые предла-
гают помощь и содействие бывшим осужденным, в основном это сайты, созданные 
самими осужденными. Справедливости ради следует отметить, что доля такого рода 
ресурсов в общем сегменте информации антикриминальной направленности весьма 
незначительна.

Работа добровольческих организаций, различных негосударственных структур яв-
ляется весьма действенным инструментом в системе предупреждения преступности, 
деятельности, связанной с ресоциализацией осужденных, однако она не является опре-
деляющей. Главенствующая роль в практической реализации идей ресоциализации 
должна принадлежать государству и финансироваться за счет него. Опыт зарубежных 
стран, активно привлекающих к этой деятельности представителей частного капитала, 
демонстрирует значительные трудности, связанные с необходимостью стимулирова-
ния такой деятельности путем установления различного рода льгот и преференций, 
реальных гарантий инвестиционной привлекательности для частного капитала. Сле-
дует учитывать также общую экономическую ситуацию в стране. В государстве, где 
население испытывает «экономическую нужду» и практически отсутствует социальная 
прослойка в виде среднего класса, рассчитывать на активное вовлечение частных ин-
весторов в деятельность, направленную на ресоциализацию осужденных, практически 
не приходится [7, с. 15]. Кроме того, следует учитывать и особенности национального 
менталитета.
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В настоящее время государственные функции, связанные с ресоциализацией осу-
жденных, выполняет по большей части уголовно-исполнительная система. Статья 1 
УИК РФ в число задач уголовно-исполнительного законодательства включает оказание 
помощи в социальной адаптации. Развивая это положение, гл. 22 УИК РФ предусматри-
вает нормы, касающиеся помощи освобождаемым от наказания и контроля за их по-
ведением. Однако уголовно-исполнительное законодательство ориентировано только 
на подготовку осужденных к освобождению от отбытия наказания, судьба отбывшего 
наказание лица не входит в сферу действия пенитенциарной системы. Нормы ст. 182, 
183 УИК РФ являются бланкетными и отсылают к иному законодательству, которого, по 
сути, и нет. Следует отметить, что в уголовно-исполнительной системе за последние 20 
лет произошли значительные изменения и это коснулось в том числе вопросов соци-
альной адаптации осужденных, подготовки их к освобождению. Специалисты отмечают 
деятельность общественных советов при ФСИН России и управлениях ФСИН России по 
субъектам Федерации, работу общественных наблюдательных комиссий (Федеральный 
закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ  «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации»), попечительских советов [7, с. 15]. Однако о максимальной эффективности 
такой деятельности речи не идет.

Специалистами уже достаточно давно предлагается создать службу, в функции 
которой входило бы оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве, социальная 
поддержка, контроль за освободившимися от наказания лицами. Такой службой должна 
стать служба пробации (ФСП России). Как указывают специалисты, «в идеале служба 
пробации (далее – ФСП России) будет призвана решать задачи, связанные с достиже-
нием целей уголовного наказания. Целесообразно не подчинять ее непосредственно 
уголовно-исполнительной системе России, сохранив лишь ее подведомственность Ми-
нистерству юстиции Российской Федерации» [8, с. 40]. Некоторыми исследователями 
высказывается предложение о создании такой службы на базе уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России [9, с. 4]. Однако полагаем, что в настоящее время перспектив-
ным вариантом представляется создание такой службы в системе Министерства юсти-
ции Российской Федерации. Подразделения ФСИН России чрезвычайно перегружены, 
ведомство постоянно сотрясают коррупционные скандалы и истории о злоупотребле-
нии полномочиями недобросовестными сотрудниками. Например, VIP-камеры для осу-
жденных или применение насилия к осужденным, пытки и издевательства. Возлагать 
на ведомство дополнительную нагрузку было бы крайне нерационально.

В ходе проведенного нами исследования было установлено, что и сами сотрудники 
исправительных учреждений полагают, что действующая система исполнения наказаний 
не способствует ресоциализации осужденных, необходима совершенно определенная 
политика государства, направленная на комплексное решение проблем. По данным опро-
са сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (50 респондентов), 62 % полагают действующую систему исполнения наказаний не 
способствующей ни ресоциализации, ни исправлению осужденных, в то время как толь-
ко 8 % опрошенных считают, что учреждения уголовно-исполнительной системы могут 
исправить человека (30 % опрошенных затруднились с ответом).

90 % опрошенных нами сотрудников высказались за создание именно государствен-
ных центров помощи ранее судимым лицам, воздержались от ответа 10 % опрошенных. 
В комментариях респонденты отмечали необходимость именно государственного фи-
нансирования с тем, чтобы бывшие осужденные смогли получить эту помощь на без-
возмездной основе.
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В отношении создания в России службы пробации и того влияния, которое данная 
реформа окажет на состояние преступности в РФ, 74 % опрошенных затруднились с 
ответом, 6 % – предположили, что уровень преступности вырастет и 10 % – отметили, 
что такой шаг никак не скажется на состоянии преступности в России. 10 % опрошенных 
выбрали свой вариант ответа и в комментариях указывали на то, что в России аналог 
европейской системы службы пробации невозможен. Такие данные свидетельствуют 
о том, что сотрудники исправительного учреждения не знают о планах государства по 
созданию службы пробации, не понимают, что она собой представляет, и не верят, что 
создание такой службы принесет результат, а те сотрудники, которые владеют инфор-
мацией о функционировании служб пробации в государствах Европы, понимают, что 
реализация аналогов таких служб в России будет затруднена.

Идея создания службы пробации в РФ уже близка к своему практическому вопло-
щению. Так, 19 января 2021 г. в официальной ленте новостей ТАСС появилась инфор-
мация о том, что «для создания эффективной системы пробации Минюстом России 
ведется подготовка проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта феде-
рального закона «О системе пробации в Российской Федерации» (URL : https://tass.ru/
obschestvo/10491433). Относясь скептически к практической реализации любого рода 
аналогов европейских моделей на территории РФ без учета российской специфики, 
прежде всего терминологической (полагаем, что сам термин «пробация» не приживется 
в условиях российской действительности), выразим надежду на то, что подобная ини-
циатива будет началом формирования четкого государственного подхода к решению 
проблемы ресоциализации осужденных, созданию государственной структуры, в чью 
компетенцию входил бы круг вопросов, связанных с ресоциализацией осужденных, 
контролем за их поведением.

Об отсутствии отлаженного механизма ресоциализации, государственной политики 
в данной сфере свидетельствует и рост рецидивной преступности. Проведенный ана-
лиз динамики числа лиц, совершивших преступления, за последние 17 лет демонстри-
рует рост количества ранее судимых лиц. Несмотря на незначительное снижение это-
го показателя за последние два года, в целом отрицательная динамика налицо. Такая 
тенденция может говорить об ухудшении структуры преступности: при значительном 
снижении общего показателя преступности растет количество рецидивов, а также о су-
ществующей концептуальной проблеме, связанной с неэффективностью действующе-
го подхода к обращению с преступниками, необходимостью пересмотра сложившейся 
практики. Хотя, безусловно, нужно учитывать и то, что официальная статистика не от-
ражает реального положения дел (рис. 2).

Определенным вызовом для современного постиндустриального (информационного) 
общества стал экспоненциальный рост числа преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). По данным МВД России, 
за 2017 г. было зарегистрировано 90 587 преступлений, совершенных с использованием 
ИКТ, за 2018 г. – 174 674 (+ 92,8 %), 2019 – 294 409 (+ 68,5 %), за 2020 год – 510 396 пре- 
ступлений (+ 73,4 %). Удельный вес преступлений, совершенных с использованием ИКТ 
в 2020 г., увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 25 % от общего числа 
преступлений. При этом раскрываемость таких преступлений крайне низка, колеблет-
ся на уровне 50 %.

Весьма значительное количество  преступлений из числа совершенных с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий составляют мошенниче-
ства с использованием средств мобильной связи, смартфонов и иных мобильных 
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устройств. Субъектами данных преступлений являются лица, отбывающие наказания в 
местах лишения свободы. Так, по данным информационного агентства ТАСС, «только в  
2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) изъято 54,7 тыс. 
мобильных телефонов, за первое полугодие 2020 года – 22 тыс.». По словам руководи-
теля управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпро-
куратуры РФ В. Макарова, «большая часть телефонов изымается при попытках их до-
ставки, но около 35 % – непосредственно у самих заключенных» (URL : https://tass.ru/
proisshestviya/10430899).

С развитием технологий, расширением применения IT-инструментов в обыденном обо-
роте человека ситуация с увеличением количества преступлений, совершенных с исполь-
зованием ИКТ, будет только усугубляться. В последнее время изменения уголовного зако-
нодательства в большинстве случаев связаны с дополнением и изменением действующих 
статей таким квалифицирующим обстоятельством. Например, Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 538-ФЗ ст. 128.1 УК РФ была изложена в новой редакции, предусматрива-
ющей такой признак, как клевета, «совершенная публично с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет”». Думается, что в недалеком 
будущем такие дополнения ждут практически каждую статью УК РФ. Однако следует не 
только подумать о закреплении новых признаков преступлений в уголовном законодатель-
стве, но и решать проблему комплексно.

Лица, совершающие преступления с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, являются весьма разнородной категорией, но в целом им присущи 
два общих признака: они владеют компетенциями в области IT-технологий, достаточно 
образованны и интеллектуальны и у них есть материальный достаток или социальные 
связи для того, чтобы приобрести устройства для доступа к ИКТ, то есть это достаточ-
но социализированные с бытовой точки зрения личности. Как представляется, они в 
меньшей степени нуждаются в помощи в бытовом и трудовом устройстве, но тут необ-
ходима коррекция поведения. 

Нередко у таких лиц за плечами не одно совершенное преступление, учитывая, что 
латентность такого рода деяний высока. Они достаточно хорошо вписываются в бы-
товую повседневность, ничем не отличаются от обычных людей, но считают для себя 
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Рис. 2. Динамика числа выявленных лиц в сравнении  
с числом ранее судимых лиц (абсолютные данные).

Источник: официальный сайт МВД России. 
URL : https://мвд.рф.Deljatelnost/statistics
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возможным преступать закон, даже не в полной мере осознавая противоправность, 
оправдывая себя технологическими уязвимостями, которые они преодолевают. Как 
представляется, такие субъекты нуждаются в ресоциализации, но в данном случае 
ресоциализационные мероприятия будут заключаться в деятельности на ментальном 
уровне, психологическом контакте с преступником, направлении его интеллектуальных 
качеств в позитивное русло. 

Представляет интерес работа подразделений МВД России с так называемыми белы-
ми хакерами, когда замеченные в совершении незначительных правонарушений талант-
ливые программисты и иные специалисты в области ИКТ привлекаются тем или иным 
образом к расследованию преступлений. Интересен также опыт ряда зарубежных стран, 
где в случае выявления преступника, допустившего неправомерный доступ к информа-
ции организации, сама данная организация привлекает его на работу с тем, чтобы он 
устранил ставшие ему известными уязвимости и тем самым повысил IT-безопасность 
компании. Компании также предлагают достаточно большое денежное вознаграждение 
тем лицам, которые предоставят им информацию об уязвимостях в информационной 
защите компании, что позволит защитить компанию от посягательства, а также предот-
вратить совершение преступления на самой ранней стадии.

Таким образом, можно отметить, что современное постиндустриальное (информа-
ционное) общество требует концептуального пересмотра подходов к устоявшимся от-
ношениям. Система противодействия преступности уже не может быть ориентирована 
только на деятельность специализированных органов, необходимо использовать по-
тенциал всего общества.

Для постиндустриального (информационного) общества характерно смещение ак-
центов в сторону использования технологий и информации. В таких условиях человек, 
его права и свободы должны остаться в зоне повышенного внимания. Необходимо ак-
центировать внимание на процессах социализации и ресоциализации человека, проис-
ходящих в обществе постоянно, учитывать, что в ресоциализации, помимо осужденных, 
нуждаются и потерпевшие.

Перспективным представляется создание в Российской Федерации центров ресоци-
ализации, которые оказывали бы помощь и поддержку отбывшим наказание лицам, но 
необходим и социальный контроль, который должен осуществляться посредством госу-
дарственной функции административного надзора, а также в форме общественного воз-
действия, добровольческой деятельности. Информационное общество, активно использу-
ющее новые технологии, порождает новые общественно опасные деяния, совершаемые 
субъектами, обладающими особыми личностными характеристиками. В отношении та-
ких субъектов ресоциализационный подход будет более эффективен, чем карательный.
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Аннотация. Целью исследования является анализ реализации права осужден-
ных на ходатайства, обращения и жалобы. Данное право существует у осужден-
ных достаточно давно, однако его реализация была затруднительна и во многом 
формальна. В последнее время ситуация изменилась и данные лица могут осу-
ществлять свое право в полном объеме. Процедура направления осужденными 
заявлений, ходатайств, жалоб или предложений регламентирована Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а также положениями законодательства в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Запросы, обращения, жалобы или ходатайства, 
поступающие в администрацию учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания, или в вышестоящие органы, должны быть рассмотрены в уста-
новленный срок, а результаты проверки должны быть объявлены осужденному. 
Традиционно преобладающее количество обращений осужденных адресуется в 
прокуратуру. Исследование показало, что жалоба является наиболее распростра-
ненным видом обращений, поступающих от осужденных, отбывающих уголовные 
наказания, что подтверждают и ежегодные отчеты Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. Опрос осужденных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях Оренбургской области, выявил, что право на ходатайства, 
обращения и жалобы реализуется ими в полном объеме. Однако исследование 
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показало проблемную сторону данного института – злоупотребление осужденны-
ми рассматриваемым правом в целях незаконного улучшения своего положения, 
а также необходимость внесения изменений в административное законодатель-
ство в целях установления ответственности за злоупотребление осужденными 
правом на обращения. 

Ключевые слова: права осужденных, злоупотребление правом, жалоба,  
уголовно-исполнительная система, ложный донос.

Проблеме обеспечения прав и законных интересов осужденных к лишению свободы 
уделяется большое внимание [1, с. 168]. Это обусловлено рядом определенных факто-
ров, в частности, влиянием международных стандартов исполнения наказаний на разви-
тие системы исполнения наказания нашего государства и, как следствие, гуманизацией 
данного процесса, что особенно заметно в последние годы с момента принятия нового 
уголовно-исполнительного законодательства, а также действия различных программ 
и концепций развития службы исполнения наказания.

Одним из правовых инструментов в процессе реализации и обеспечения прав и 
законных интересов лиц, содержащихся в условиях изоляции, в том числе лишенных 
свободы, является институт подачи жалоб и обращений. Необходимо отметить, что та-
кая возможность существовала и раньше, однако носила формальный, декларативный 
характер. Исходя из анализа жалоб и обращений осужденных в различные инстанции 
можно сделать вывод о том, что большинство из них касаются условий отбывания на-
казания внутри исправительного учреждения, а также места отбывания наказания.

На сегодняшний день наиболее острым и актуальным остается вопрос злоупотре-
бления осужденными, которые содержатся в условиях изоляции, правами, регламен-
тированными государственной правовой системой.

В нормах Конституции Российской Федерации, в частности в ст. 17, обеспечены га-
рантия и признание прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Данная 
норма создана под влиянием международных стандартов. Указанные в норме права 
могут быть ограничены не иначе как в строгом соответствии с законом государства в 
рамках защиты государственного строя, обеспечения безопасности Российской Феде-
рации, а также жизни, здоровья и интересов иных граждан.

Осужденными признаются лица, виновность которых в совершении уголовного пре-
ступления доказана и установлена приговором суда, вступившим в законную силу в 
порядке, предусмотренном федеральным законом. В связи со вступившим решением 
суда в законную силу осужденные подлежат ряду правовых ограничений, которые, в 
свою очередь, направлены на создание условий, способствующих обеспечению уста-
новленного порядка исполнения уголовного наказания, в то же время предполагая пра-
вовое ограничение поведения, противоречащего закону.

В частности, положения действующего уголовно-исполнительного законодатель-
ства (гл. 2 УИК РФ и разд. 3 Правил внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений) являют собой фактически установку всего правового положения осужденных, 
которые отбывают уголовное наказание в местах лишения свободы. Так, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ все права, присущие гражданам Российской Федерации, 
должны быть реализованы и лицами, отбывающими наказания, кроме тех случаев, 
которые прямо указаны в законе, в частности, в уголовно-исполнительном и ином за-
конодательстве.
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Основной перечень прав, предоставляемых осужденным в процессе отбывания того 
или иного уголовного наказания, устанавливается Уголовным кодексом Российской 
Федерации и регламентирован ст. 12 УИК РФ. Согласно ч. 4 ст. 12 УИК РФ лица, отбы-
вающие лишение свободы, могут, как и другие граждане Российской Федерации, при-
носить обращения, заявления и жалобы. Данное право может быть реализовано путем 
обращения к администрации учреждений, где осужденные отбывают наказание, через 
представителей администрации исправительного учреждения или самостоятельно в 
другие органы власти Российской Федерации (прокуратуру, органы государственной 
власти, местного самоуправления), а также используя международный государствен-
ный и негосударственный правовой инструментарий.

Процедура направления осужденными заявлений, ходатайств, жалоб или предло-
жений регламентирована Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также положениями зако-
нодательства в сфере исполнения уголовных наказаний. Статья 4 Федерального закона 
дает разъяснения по поводу того, что необходимо относить к заявлению, предложению 
или жалобе. Исходя из положений данного Закона заявлением может считаться оформ-
ленная в установленном законом порядке просьба лица об оказании ему или третье-
му лицу содействия в целях реализации своих прав и свобод, а также информация, 
содержащая данные о допущенных нарушениях нормативно-правовых актов, а также 
недостатках в работе органов местного самоуправления, государственных органов и 
должностных лиц либо их оценка. Под предложением в данном Законе предлагается 
понимать мнение гражданина по поводу совершенствования нормативно-правовой базы 
государства, работы органов местного самоуправления, а также государственных орга-
нов, развития общественных отношений, совершенствования социально-экономической 
и других сфер деятельности государства и общества. Жалобу следует рассматривать 
как официальное заявление гражданина, как правило выражающее недовольство от-
носительно каких-либо событий и содержащее просьбу о защите или восстановлении 
нарушенных прав, свобод, законных интересов.

Следует упомянуть, что согласно ч. 1 ст. 15 УИК РФ у осужденных есть иной способ 
обращения – ходатайство, которое представляет собой вид обращения гражданина с 
просьбой о признании определенного статуса, прав, гарантий и льгот.

Федеральная служба исполнения наказаний при организации своей деятельности в 
сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер, а также выполнении иных функций, 
регламентированных законодательством Российской Федерации в целях организации 
рассмотрения обращений осужденных и задержанных лиц, осуществляет взаимодей-
ствие с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, с 
органами юстиции, органами государственной власти, правоохранительными органа-
ми, общественными объединениями и организациями, а также межгосударственными 
организациями, занимающимися вопросами защиты прав и свобод человека. Запросы, 
обращения, жалобы или ходатайства, поступающие в администрацию учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, или в вышестоящие органы, должны быть 
рассмотрены в установленный срок, а результаты проверки должны быть объявлены 
осужденному.

Традиционно преобладающее количество обращений осужденных адресуется в про-
куратуру. Одной из целей деятельности прокуратуры согласно ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» являет-
ся защита прав и свобод человека и гражданина. Прокуратура, наделенная соответ-
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ствующими полномочиями, осуществляет надзор за законностью работы учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания, восстанавливает нарушенные права и 
законные интересы осужденных, получая информацию как во время проверок проку-
ратуры, так и во время рассмотрения обращений этих лиц.

Исследование показало, что жалоба является наиболее распространенным видом об-
ращений, поступающих от осужденных, отбывающих уголовное наказание, что подтвер-
ждают ежегодные отчеты Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Жалоба осужденного к лишению свободы, по определению А. В. Мусалевой, пред-
ставляет собой письменное или устное обращение осужденного по поводу предпола-
гаемого или фактического нарушения его субъективных прав и законных интересов с 
требованием о его ликвидации [2, с. 14]. 

Процедура рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской Федера-
ции обращений граждан Российской Федерации о нарушениях их прав и свобод, прав и 
свобод других лиц, нарушениях законодательства на территории Российской Федера-
ции, а также порядок приема граждан, должностных и иных лиц в органы прокуратуры 
Российской Федерации регламентирована приказом Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и исполнении Инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в Прокуратуру Российской 
Федерации». По наиболее актуальным (резонансным) вопросам ведется наблюдение, 
как правило, с посещением объекта, если речь идет о жалобах осужденных, а затем с 
посещением соответствующего исправительного учреждения с целью ознакомления 
осужденных с результатами проверок.

Условия рассмотрения обращений, подаваемых в органы прокуратуры, изложены 
в ст.  5 указанной Инструкции. Жалобы рассматриваются в тридцатидневный срок с 
момента их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а жалобы, ко-
торые не требуют дополнительной проверки и изучения, – в пятнадцатидневный срок, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Кроме того, любой ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен носить 
аргументированный и в то же время мотивированный характер. В случае вынесения в 
отношении запроса или жалобы негативного решения заявителю в надлежащем порядке 
разъясняется процедура обжалования решения, а также право обращения в суд, если 
это предусмотрено законом, а затем прокурор должен в соответствии с установленным 
законом порядком принять меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших 
правонарушения.

В Оренбургской области был проведен анализ направляемых осужденными обраще-
ний в органы прокуратуры. По вопросам надзора за соблюдением законов при исполне-
нии уголовных наказаний, согласно статистическим данным Оренбургской прокуратуры 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях за период 2019 г., 
в органы прокуратуры поступило 1380 жалоб, в числе которых 76 – на недозволенные 
меры воздействия администрацией исправительных учреждений в отношении осужден-
ных, из общего числа жалоб удовлетворена 131 жалоба. За первое полугодие 2020 г. 
общее количество жалоб, поступивших в органы прокуратуры по вопросам надзора за 
соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, составило 487, при этом 
в первом полугодии 2019 г. это число составило 659, что на 172 жалобы больше, чем в  
настоящий период, из них 29 – на запрещенные действия администрации исправитель-
ных учреждений в отношении осужденных (в первом полугодии 2019 г. – 25), удовлет-
ворено – 29 (в первом полугодии 2019 г. – 69). 
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Согласно статистическим данным официального сайта ФСИН России, в III кварта-
ле 2020 г. количество обращений граждан и организаций, поступивших в Федераль-
ную службу исполнения наказаний, составило 32 163 (тогда как в III квартале 2019 г. – 
27  555), в том числе поступивших от осужденных по вопросам неправомерного водво-
рения в штрафной изолятор, перевод в помещения камерного типа – 1484 (в III квартале 
2019  г.  – 1414), 2839 жалоб – на неправомерные действия сотрудников УИС, связанные 
с исполнением служебных обязанностей (в III квартале 2019 г. – 2208) – увеличение на 
28,6 %; количество жалоб о незаконном применении физической силы и специальных 
средств уменьшилось на 24,3 % – 234 (в III квартале 2019 г. – 309), из них удовлетворе-
нию подлежало всего 1173 жалобы.

Доля обращений граждан, поступивших от Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и его Аппарата в Администрацию Президента Российской Феде-
рации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, составила 30,9 % 
(9947), 2371 обращение из которых поставлено на контроль.

Как видим, основная часть запросов остается, как правило, неудовлетворенной. При 
этом проблема злоупотребления своим правом осужденным возникает в момент, когда 
жалоба направляется более двух раз, то есть носит систематический характер, в конеч-
ном итоге являясь необоснованной и соответственно безрезультативной.

Обобщая изложенное, следует отметить, что любое обращение, направленное осу-
жденным, проходит определенные этапы, с момента подачи осужденным обращения в 
запечатанном конверте до момента принятия по нему решения с запуском конкретного 
правового механизма, на каждом этапе которого участвуют конкретные должностные 
лица, и в их обязанности входит работа с этими обращениями: принятие, рассмотрение, 
ответ и т. д. Как неоднократно упоминалось выше, с юридической точки зрения эти об-
ращения не всегда имеют хоть какое-то значение, то есть большинство из них, будучи 
необоснованными, остаются неудовлетворенными, а значит, не устраняют никаких ре-
альных нарушений со стороны администрации исправительного учреждения, то есть 
имеют признак неспособности улучшить положение осужденного, в связи с чем норма 
закона работает абсолютно в пустоту. Когда осужденные подают аналогичную жалобу 
неограниченное количество раз, процесс будет цикличным, что вызовет большой поток 
работы, а также дополнительную нагрузку на сотрудников различных структур.

Каждое право должно иметь пределы применения, в противном случае нарушают-
ся права других лиц, что, в свою очередь, исключает соблюдение принципов добросо-
вестности и разумности, которые важны для механизма реализации прав осужденным. 
Вот почему необходимо четко различать законную жалобу и умышленно ложное обви-
нение, содержащееся в виде обращения, в адрес сотрудников мест лишения свободы 
или мест содержания под стражей и, в частности, при исполнении ими служебных обя-
занностей, предусмотренных законом. Следует обратить внимание на то, что высокий 
процент обращений в определенные государственные органы поступает не только от 
самих осужденных, но и от их родственников по просьбе последних.

Факт отсутствия нормы в действующем законодательстве Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за ложные сведения, содержащиеся в обраще-
нии, а равно ложный донос на представителя администрации исправительного учреж-
дения, подрывает авторитет уголовно-исполнительной системы как в целом, так и в 
лице ее должностных лиц, наряду с этим способствует дестабилизации формирования 
у осужденных уважительного отношения к человеку, нормам, правилам, традициям че-



49
ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2021. Т. 16(1–4), № 1

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

ловеческого общежития, обществу и труду, а также стимулированию законопослушного 
поведения, что, в свою очередь, нарушает процесс исправления осужденного, регла-
ментированный ст. 9 УИК РФ.

На основании изложенного считаем целесообразным внести соответствующие изме-
нения – ст. 19.13.1 «Заведомо ложный донос на представителя администрации исправи-
тельного учреждения» в КоАП РФ. Под преднамеренным ложным доносом, на наш взгляд, 
следует понимать умышленное распространение ложной информации осужденными, 
отбывающими уголовное наказание, или иным лицом в жалобе, заявлении, петиции, 
ходатайстве или предложении в отношении сотрудника исправительного учреждения 
по факту правомерного осуществления им должностных обязанностей, связанных с 
исполнением уголовного наказания. 

Предлагаем изложить статью в следующей редакции:
«19.13.1. Заведомо ложный донос на представителя администрации исправитель-

ного учреждения
Умышленное распространение ложной информации осужденным, отбывающим 

уголовное наказание, или другим лицом в жалобе, заявлении, ходатайстве или пред-
ложении в отношении работника исправительного учреждения по факту правомерного 
осуществления им должностных обязанностей, связанных с исполнением уголовного 
наказания, – 

влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей».
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности осуществления обществен-
ного контроля за соблюдением требований по охране здоровья осужденных как 
средства обеспечения прав осужденных, основные направления деятельности 
общественных наблюдательных комиссий по обеспечению прав осужденных на 
охрану здоровья; проведен анализ правового регулирования деятельности об-
щественных наблюдательных комиссий; представлены основные результаты 
общественного контроля, практика реагирования на выявленные нарушения.  
По результатам исследования сделан вывод о том, что особое значение необхо-
димо придавать результатам общественного контроля, а также качеству его осу-
ществления. В перспективе общественный контроль за обеспечением прав осуж- 
денных на охрану здоровья должен приобрести профессиональный характер. 
Кроме того, было установлено недостаточное законодательное урегулирование 
общественного контроля как формы участия независимых субъектов в деятель-
ности по контролю за исправительными учреждениями. Нередки случаи осущест-
вления общественного контроля с нарушением в части неполучения легитимного 
согласия осужденного на изучение его медицинских документов.
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Проблема исполнения уголовных наказаний в отношении больных осужденных ак-
туальна для многих государств, в том числе и для России, особенно в последние годы. 
Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь, являются не-
отъемлемыми правами каждого человека. Забота о здоровье нации должна быть клю-
чевым направлением социально-экономической политики государства. Все без исклю-
чения люди наделены определенными правами, которые зафиксированы в общепри-
знанных международных правовых актах. После Великой Отечественной войны права 
человека были определены, сформулированы и получили отражение в международных 
договорах и конвенциях. В 1948 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций одобрила Всеобщую декларацию прав человека. Позже были приняты два дру-
гих документа: Международный пакт о гражданских и политических правах и Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Данные документы 
устанавливают, что осужденным гарантируются права, даже когда они лишены свободы 
и подвергаются тюремному заключению. В Пакте о гражданских и политических правах 
содержится положение, согласно которому «все лица, лишенные свободы, имеют право 
на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности».

Непосредственно относящееся к вопросу охраны здоровья право каждого человека 
на условия существования, «которые необходимы для поддержания здоровья и бла-
госостояния», было признано во Всеобщей декларации прав человека. Кроме того, в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах устанавли-
вается, что заключенные имеют «право на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья». 

Осужденные не имеют возможности заботиться о себе самостоятельно в условиях 
исправительных учреждений. Безусловно, что обеспечение медицинского обслужива-
ния и благоприятных для здоровья человека условий нахождения в местах лишения 
свободы является обязанностью государства. 

Право на охрану здоровья вытекает из ст. 41 «О праве граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь» Конституции РФ. В ст. 29 «Об охране здоровья граждан» Основ 
законодательства Российской Федерации утверждается, что лица, отбывающие нака-
зание в местах лишения свободы, имеют право на получение медицинской помощи. 
Порядок ее организации устанавливается законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Кроме Конституции РФ, которая регламентирует общественный контроль за дея-
тельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания, существует ряд других 
нормативных и отраслевых правовых актов. Например, в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации (УИК РФ) содержится глава, которая посвящена учреж-
дениям и органам, исполняющим наказание, и контролю за их деятельностью. Так, в 
ст.  23 УИК РФ установлено, что, кроме контроля, осуществляемого государственными 
органами власти, органами местного самоуправления и общественными объединени-
ями, возможен и общественный контроль. В УИК РФ также существует норма, позво-
ляющая осуществлять общественный контроль за деятельностью учреждений, испол-
няющих уголовные наказания: в ст. 24 УИК РФ перечисляются лица, имеющие право 
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посещать учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, без специального 
на то разрешения. К ним относятся главы органов местного самоуправления и члены 
общественных наблюдательных комиссий.

В соответствии со ст. 12 УИК РФ осужденные имеют право на охрану здоровья, вклю-
чая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-
мощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 
медицинского заключения.

Часть 3 ст. 101 УИК РФ закрепляет ответственность исправительных учреждений за 
выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требова-
ний, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. Охрана здоровья обвиняемых, по-
дозреваемых и осужденных, а также оказание им медицинской помощи является одним 
из средств обеспечения безопасности. Как известно, большое количество осужденных 
поступают в исправительные учреждения из социально незащищенных и маргинализо-
ванных социальных групп. Среди них мигранты, потребители наркотиков, страдающие 
социально опасными, в том числе инфекционными, заболеваниями.

Право на охрану здоровья и благоприятную для здоровья среду напрямую связано, 
особенно когда речь идет об инфекционных заболеваниях, с другими правами чело-
века, такими как право на недискриминацию, на невмешательство в частную жизнь и 
конфиденциальность. Применительно к осужденным, лишенным свободы, указанная 
обязанность государства может реализовываться в создании условий, обеспечиваю-
щих поддержание их здоровья с начального момента изоляции от общества (во время 
следствия), в период отбывания наказания в виде лишения свободы и какое-то время 
после освобождения из исправительного учреждения. Очевидно, что нахождение осу-
жденного в исправительном учреждении под опекой государства не должно содержать 
риски для его здоровья. Тем не менее нельзя отрицать, что в настоящее время такие 
последствия для отбывающего наказание не редкость. Закономерно возникают вопро-
сы, существует ли возможность создать здоровую «среду обитания» в исправительном 
учреждении в целях обеспечения права осужденных на охрану здоровья и какие сред-
ства имеют действенное значение для реализации указанного права. 

Одним из средств обеспечения прав осужденных на охрану здоровья является об-
щественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 
предусмотренный Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – 
ФЗ № 76-ФЗ). Предметом регулирования данного Закона являются правовые основы 
участия общественных объединений в общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания, содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, в том числе в создании условий для их адапта-
ции к жизни в обществе (ст. 1).

Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы осу-
ществляют общественные наблюдательные комиссии (ОНК). Члены ОНК назначают-
ся Общественной палатой Российской Федерации (ст. 5, 10 ФЗ № 76-ФЗ). Основными 
формами деятельности ОНК являются: посещение мест принудительного содержания; 
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания; подготовка решений по результатам проведения общественного 
контроля; направление материалов по итогам осуществления общественного контроля 
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Уполномоченному по правам человека в РФ и субъекте РФ, в Общественную палату 
РФ и субъекта РФ, в общественные объединения, средства массовой информации, фе-
деральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также 
в иные компетентные государственные органы; взаимодействие с государственными 
органами РФ и органами субъектов РФ; участие в работе комиссий исправительных уч-
реждений при решении вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания 
наказания в другие и др. [3, с. 128].

В соответствии со ст. 16.1 ФЗ № 76-ФЗ члены общественных наблюдательных ко-
миссий осуществляют контроль с соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан и требований, предусмотренных ст. 16 ФЗ 
№ 76-ФЗ, за обеспечением права лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания, на охрану здоровья при их нахождении в местах принудительного содержания, 
при временном помещении их в медицинские учреждения. Контроль за обеспечением 
права лиц, находящихся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья 
может также осуществляться в стационарных (конечных либо промежуточных) пунктах 
перемещения таких лиц.

Важным изменением стало наделение членов общественных наблюдательных ко-
миссий в целях осуществления контроля за обеспечением права лица, находящегося 
в месте принудительного содержания, на охрану здоровья с согласия этого лица или 
его законного представителя знакомиться с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, беседовать по вопросам оказания медицинской помощи с лица-
ми, находящимися в местах принудительного содержания, медицинских учреждениях.

Указанное положительное расширение полномочий ОНК отразилось на качестве 
проведения общественного контроля за соблюдением требований по охране здоро-
вья осужденных. В отчетах комиссий в различных регионах появились указания о не-
достаточном медицинском обслуживании в местах принудительного содержания: об 
отсутствии полного штата необходимых медработников, врачей-специалистов узкого 
профиля, вследствие чего осуществлялась несвоевременная и не всегда квалифици-
рованная медицинская помощь. 

Таким образом, общественный контроль распространился на широкий круг проблем-
ных вопросов о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи, о врачебном 
штате, оборудовании, функциональной нагрузке врачей, о заболеваемости и смертности, 
об освобождении из-под стражи и досрочном освобождении от отбывания наказания 
по состоянию здоровья, о стационарной помощи, об уровне взаимодействия с государ-
ственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями. Кроме того, 
для подготовки актов (заключений) по результатам посещения учреждений члены ОНК 
наделены правом анализировать справочную информацию, предоставляемую меди-
цинскими работниками учреждения. Перед посещением учреждений члены ОНК имеют 
возможность изучить жалобы, поступившие в комиссию из учреждения, подлежащего 
оценке, по вопросам, связанным с медицинской помощью и медико-социальной экспер-
тизой, ознакомиться с актами (заключениями) ОНК по данному учреждению.

Отдельное внимание стало уделяться журналам регистрации происшествий (инте-
рес представляют лица, у которых регистрировались телесные повреждения и травмы, 
членовредительство); журналу приема по личным вопросам (интерес представляют 
лица, которые обращались к руководству учреждения по вопросам охраны здоровья и 
медико-социальной экспертизы). Кроме того, члены ОНК знакомятся со списками ин-
валидов, лиц, страдающих социально значимыми (туберкулез и ВИЧ) и хроническими 
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заболеваниями (сахарный диабет, хронический гепатит), имеющих онкологическую па-
тологию, травмированных (журнал травматизма), занятых на производстве с тяжелыми 
и вредными условиями труда. В ходе посещения медицинских частей и других объек-
тов, имеющих отношение к охране здоровья осужденных, члены ОНК знакомятся с до-
кументами (в том числе с амбулаторными и стационарными картами тех осужденных, 
кто дал на это согласие).

В научной литературе уже отмечено, что современное российское уголовно- 
исполнительное и иное законодательство имеет ряд пробелов и недостатков [1, с. 227]. 
Отдельным дискуссионным вопросом выступает определенное в законе условие – со-
гласие осужденного на ознакомление члена ОНК с медицинской документацией, отра-
жающей состояние его здоровья. В законе не определяется ни форма, в которой должно 
быть высказано согласие, ни срок действия такого разрешения. Нормативно закреплено, 
что сведения о состоянии здоровья должны сохраняться в строгой тайне и сообщаться 
лицам, не принадлежащим к медицинскому персоналу, только тогда, когда это вызвано 
насущной необходимостью, и по возможности после уведомления самих пациентов. 
Очевидно, что проведение контроля, в том числе общественного, над выполнением 
администрацией исправительного учреждения всех требований по охране здоровья 
осужденных относится именно к необходимым мерам по обеспечению полного спектра 
всех медицинских процедур, направленных на поддержание здоровья осужденных и 
заключенных под стражу.

В настоящее время порядок предоставления согласия со стороны осужденных на 
изучение медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, не регла-
ментирован, а также не определен срок действия этого согласия, что порождает ряд 
проблемных ситуаций. Не определено, имеет ли возможность осужденный осведомить-
ся о том, кто будет изучать его медицинские документы, о квалификации члена ОНК.

Полагаем, что указанный вид согласия, а также форма выражения должна быть опре-
делена ведомственным нормативным правовым актом, так же как и право осужденного 
ознакомиться с целями контроля, проводимого ОНК, и личностью члена ОНК, наличием 
у него соответствующей специальности или аккредитации. На практике общественные 
наблюдательные комиссии не всегда охотно касаются проблем медицинского обеспе-
чения осужденных по разным причинам, не имеют даже первичных знаний в области 
медицины, нередко просто не желают «лезть» в сложные вопросы.

В настоящее время в составы почти всех ОНК включены бывшие сотрудники уголовно- 
исполнительной системы и иных правоохранительных органов, что не всегда позволяет 
получить действительные и объективные результаты общественного контроля в связи 
с нежеланием бывших сотрудников «обнажать» нарушения своих бывших коллег (даже 
если член ОНК проходил службу в другом правоохранительном органе).

Однако следует согласиться, что член ОНК должен иметь представление о работе 
исправительных учреждений, возможно, пройти соответствующее обучение по вопро-
сам особенностей организации работы в исправительном учреждении для понимания 
структуры учреждения, его иерархичности, специфики деятельности различных отде-
лов и служб. Подобного рода обучение позволит членам ОНК более профессионально 
и эффективно осуществлять свою контрольную деятельность [1].

Есть и положительная, на наш взгляд, тенденция, что членами ОНК стремятся стать 
журналисты. Как известно, общение с осужденными представляет интерес для журна-
листов. Однако в таком случае смыкается профессия журналиста и миссия правоза-
щитника, и часто журналистам приходится выбирать, помогать людям или выполнять 
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задание редакции. В связи с этим уместно предположить, что приглашение в состав ОНК 
медицинских работников позволит вывести общественный контроль за обеспечением 
прав осужденных на охрану здоровья на иной профессиональный уровень. 

Результаты общественного контроля в различных субъектах страны свидетельству-
ют о недостаточно эффективной системе медицинского обеспечения лиц, временно 
изолированных от общества, что оказывает негативное влияние на состояние здоровья 
граждан в местах лишения свободы в целом. В различных территориальных органах не-
которые медицинские учреждения функционировали в состоянии превышения лимита, 
в связи с чем возникала проблема качественного оказания медицинской помощи осу-
жденным; неудовлетворительное функционирование отопительной системы и системы 
энерго- и водоснабжения приводило к неэффективному лечению и заболеванию других 
лиц; температурный режим в лечебных корпусах, помещениях, где проживали больные 
осужденные, не соответствовал санитарным нормам (отопление, дополнительное об-
мундирование, дополнительные одеяла и др.). 

В некоторых учреждениях сложилась практика отказа в принятии передач с лекар-
ственными препаратами, передаваемыми родственниками осужденных. Отмечалось 
плохое обеспечение горячим водоснабжением, включая возможность принять душ между 
периодами помывки в бане, применение дисциплинарных наказаний в лечебных учреж-
дениях с нарушением в части соблюдения постельного режима (в некоторых учреждениях 
тяжелобольные осужденные содержались в штрафных изоляторах на общих основани-
ях), слабое взаимодействие с гражданскими лечебными учреждениями в решении во-
просов экстренной транспортировки, проведения операций и лечения, оказания платных 
медицинских услуг [2]. Представление осужденных к освобождению в связи с болезнью 
производилось строго по формальным основаниям: в случае длительного тяжелого со-
стояния больного при отсутствии какого-либо необходимого признака, предусмотренного 
постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освиде-
тельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания 
в связи с болезнью», больной не представлялся к освобождению, что обусловливало 
высокую смертность. Отсутствовало также взаимодействие с муниципальными боль-
ницами, поэтому возникала проблема получения дополнительной специализированной 
медицинской помощи в медучреждениях системы здравоохранения [3, с. 15]. 

Становится очевидным, что общественный контроль может стать мощным средством 
в обеспечении прав осужденных, контроле за деятельностью уголовно-исполнительной 
системы в части соблюдения требований по соблюдению прав осужденных на охрану 
здоровья, а также лиц, содержащихся в местах принудительной изоляции. 

Безусловно, на общесоциальном уровне требуется принятие мер по укреплению 
здоровья, по снижению уровня заболеваемости социально значимыми заболевания-
ми сотрудников исправительных учреждений, осужденных и членов их семей, посети-
телей, а также всех членов общества, среди которых бывшие осужденные будут жить 
после освобождения. 

Большое значение должно быть уделено такому альтернативному средству контроля, 
как общественный контроль. В перспективе общественный контроль за обеспечением 
прав осужденных на охрану здоровья должен приобрести профессиональный характер. 
Указанный вид контроля должен осуществляться квалифицированным членом ОНК, 
имеющим соответствующую специальность и аккредитацию. 

Можно констатировать, что общественный контроль за обеспечением прав осужден-
ных на охрану здоровья в большинстве случаев является неполноценным, проводимым 
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с нарушением в части получения легитимного согласия осужденного на изучение его 
медицинских документов. Тем не менее результаты проведенного исследования по-
казывают, что общественный контроль за обеспечением прав осужденных на охрану 
здоровья позволил выявить ряд жизненных условий, которые не соответствуют опре-
деленным нормам, среди которых недостаточное обеспеченность медицинскими пре-
паратами, несвоевременность проведения терапии, отсутствие вентиляции и скучен-
ность. В большей степени указанные недостатки касаются следственных изоляторов.

Вышеизложенное обосновывает необходимость совершенствования системы об-
щественного контроля, нормативно-правовой доработки этого процесса и выделения 
дополнительного финансирования на привлечение квалифицированных специалистов.
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Аннотация. В статье излагается точка зрения на соотношение используемых в 
уголовно-исполнительном праве понятий правопорядка и режима применительно 
к функционированию исправительных учреждений. Акцентируется внимание на 
положении о том, что состояние правопорядка в исправительных учреждениях 
может определяться множеством правомерных и противоправных действий как 
в рамках уголовно-исполнительных правоотношений, так и в рамках отношений, 
регулируемых иными отраслями права и законодательства, нормы которых ре-
гламентируют деятельность системы исполнения наказаний. При этом состояние 
правопорядка в исправительных учреждениях далеко от идеального, имеют место 
нарушения закона не только среди осужденных, но и среди персонала, ежегодно 
в исправительных учреждениях совершаются преступления. В статье предлага-
ется рассматривать режим в исправительных учреждениях в качестве важного 
средства укрепления правопорядка. Указывается на необходимость совершен-
ствования и развития комплексного использования регламентированных законом 
средств и технологий для укрепления режима и правопорядка.

Ключевые слова: исправительные учреждения, состояние правопорядка, ре-
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по стабилизации правопорядка в исправительных учреждениях (ИУ). С учетом дости-
жений науки и техники, передового опыта более активно стал укрепляться режим отбы-
вания наказания, произошли значительные сдвиги в профилактике правонарушений. 
Все это позволило несколько оздоровить оперативную обстановку. Больше стало ис-
правительных учреждений, где в течение ряда лет не зарегистрировано преступлений. 

Вместе с тем состояние правопорядка в исправительных учреждениях отражает 
сложившуюся криминальную ситуацию в обществе. На фоне имеющейся тенденции 
сокращения общей численности осужденных к лишению свободы стабильно выявля-
ются показатели их криминальной активности. Как показывает практика, отдельные 
осужденные не останавливаются перед убийством, причиняют телесные поврежде-
ния, осуществляют действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, 
оказывают сопротивление администрации, совершают хулиганство, побеги. Это свиде-
тельствует, во-первых, о повышенной общественной опасности таких лиц, так как даже 
в условиях мест лишения свободы они подготавливают и совершают криминальные 
действия, отрицательно влияют на других осужденных; во-вторых, о малой эффектив-
ности предупредительных мер; в-третьих, об определенных недостатках в укреплении 
режима, снижении результативности проведения режимных и оперативных мероприятий. 

Обозначилась тенденция роста ежегодного числа регистрируемых в исправительных 
колониях преступлений (согласно отчету о состоянии преступности среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях УИС (форма 2-УИС за 2015–2020 гг.): с 838 – в 2015 до 966 – в 
2020 г.). Криминологами не отрицается факт латентности, как скрытой (незаявленные 
преступления), так и скрываемой (незарегистрированные или неустановленные (собы-
тие, состав) преступления) [1, с. 62]. Следовательно, проблема укрепления правопоряд-
ка, борьбы с преступностью в исправительных учреждениях по-прежнему актуальна, 
требует глубокого изучения процессов, происходящих там. Ее решение обусловлено 
необходимостью выявления существенных факторов, оказывающих влияние на пра-
вопорядок, структуру и динамику преступности осужденных. Имеется практическая по-
требность в нейтрализации негативных процессов в среде осужденных, недопущении 
преступлений и иных правонарушений. В связи с этим заслуживает внимания обосно-
ванное в юридической науке положение о том, что традиционная парадигма правопо-
рядка характеризует его идеальную модель, но реальный правопорядок в обществе 
включает в себя множество как правомерных, так и противоправных поведенческих 
актов субъектов права [2, с. 15]. Представляется, что правопорядок отражает реальное 
состояние законности, соблюдения, исполнения, применения правовых норм [3, с. 551].

Частное понимание правопорядка, включающее в себя обязательность соблюдать 
и исполнять предписания законодательством, которые определяют содержание ли-
шения свободы [4, с. 23], является важным для исследования сущности и содержания 
лишения свободы. Однако в содержательном аспекте такой подход к правопорядку в 
исправительных учреждениях можно расширить относительно необходимости соблю-
дения не только лишь требований законодательства, определяющих содержание ли-
шения свободы, но и иных норм. Кроме того, помимо осужденных и персонала, следует 
учесть и иных лиц, которые могут посещать места исполнения наказания, а в аспекте 
пенитенциарной безопасности требуется обеспечить их личную безопасность [5, с. 327].

Следует отметить, что в уголовно-исполнительном праве понятие и содержание 
режима достаточно информативно изложено в УИК РФ (ст. 82). Однако режим не яв-
ляется каким-либо синонимом правопорядка. В узком смысле (уголовно-правовом и  
уголовно-исполнительном аспектах) можно сказать, что правопорядок в исправительных 
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учреждениях как результат соблюдения, исполнения уголовно-правовых и уголовно- 
исполнительных норм персоналом и осужденными отражает состояние законности 
при исполнении (отбывании) наказания [6, с. 99–100]. Вместе с тем в широком аспекте 
в понятии правопорядка следует учитывать, что деятельность исправительных учреж-
дений осуществляется на полифункциональной основе, где присутствуют обществен-
ные отношения, регулируемые как уголовно-исполнительным законодательством, так 
и нормативными предписаниями других отраслей законодательства, например, адми-
нистративного, информационного, трудового, финансового, гражданского и некоторых 
других. В частности, наличие ст. 84 в УИК РФ напрямую связано со спецификой испол-
нения требований оперативно-розыскного законодательства.

Очевидно, что значительную роль в укреплении правопорядка играет неукоснитель-
ное соблюдение установленных уголовно-исполнительным законодательством требова-
ний режима содержания осужденных, надзора за ними, а также правильная организация 
охраны. Во многом определяющее значение приобретает деятельность оперативных 
аппаратов, которые реализуют систему комплексного сбора, учета и использования 
гласной и негласной информации, требуемой для качественного выполнения задач 
оперативно-розыскной деятельности. От результативности выполнения этих задач в 
прямой зависимости находится состояние правопорядка. При надлежащей оператив-
ной работе преступления не совершенствуются, а допущенные криминальные деяния 
своевременно раскрываются, а виновные осужденные и иные субъекты привлекаются 
к ответственности за содеянное.

На состояние правопорядка воздействует ряд факторов, специфических для исправи-
тельных учреждений. Наиболее криминогенные из них: количественные и качественные 
изменения в составе осужденных, упущения в режимной деятельности исправитель-
ных учреждений, недостатки в организации труда лиц, отбывающих наказание, слабая 
результативность надзора, недостатки в оперативно-розыскной и профилактической 
деятельности. При этом социально-психологический климат среды осужденных во мно-
гом определяет мотивацию их поведения, особенно когда действуют альтернативные 
антиправовые методы поддержания порядка в самой среде осужденных, обусловлен-
ные криминальной субкультурой. Когда неформальная система норм вступает в про-
тиворечие с официальной, то возникают эксцессы, насилия [8, с. 75]. 

Добиваясь соблюдения и исполнения требований правовых норм, можно повысить 
уровень защищенности от опасности совершения неправомерных действий. Однако 
угрозы безопасности могут возникнуть случайно, например, по причине непредска-
зуемости поведения осужденных (психические отклонения, деградация личности, 
наркозависимость). Случайный характер имеют угрозы природного характера (на-
воднения, затопления, ураганы, землетрясения, иные стихийные бедствия). Опас-
ности и угрозы могут создаться и по неосторожности (легкомыслию, небрежности), в 
частности, вследствие нарушений правил эксплуатации технических средств. Нельзя 
исключать вероятность угроз техногенного характера, например, в результате ава-
рий на производственных объектах в центрах трудовой адаптации осужденных. Они 
могут негативно воздействовать на нормальное функционирование учреждений, на-
носить урон здоровью людей, привести к человеческим жертвам. В этом случае для 
недопущения или ликвидации кризисной ситуации требуется правильное исполнение 
правовых норм и стандартов.

Очевидно, что надлежаще организованный режим, дисциплинируя поведение осу-
жденных, принуждает к правопослушному поведению. Реализация предписаний норм 
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права, регулирующих режим в исправительных учреждениях, направлена на поддер-
жание правопорядка и формирование правомерного поведения [7, с. 44–45]. 

Однако помимо осужденных режим подразумевает соблюдение установленных пра-
вил правомерного поведения и других субъектов в пределах дислокации исправитель-
ных учреждений. Требуется надлежащая реализация прав персонала и иных лиц (на 
охрану жизни, здоровья), обеспечение прав осужденных (на охрану жизни, здоровья, 
медицинскую помощь, вежливое обращение, телефонные переговоры, получение ин-
формации, корреспонденции, свиданий и др.). Именно состояние охраны этих законных 
прав фактически определяет уровень соблюдения прав человека в ИУ. 

В частности, практика показывает необходимость реализации на территории испра-
вительных учреждений «пунктов гласности», а также компьютерных терминалов для 
информационного обслуживания осужденных. «Пункт гласности» представляет собой 
небольшое изолированное помещение, оборудованное видеокамерой с возможностью 
видео- и аудиозаписи персональных обращений осужденных к администрации. Видео-
запись обращения поступает непосредственно начальнику учреждения для разрешения 
возникающих проблем, заявлений, рассмотрения предложений осужденных. 

Более совершенная технология подразумевает внедрение компьютерных терми-
налов, позволяет осужденным получать необходимую правовую и справочную инфор-
мацию, связанную с наказанием. Для этого применяются специальные программы, по-
зволяющие осужденным через компьютерный терминал задавать вопросы напрямую 
руководителям пенитенциарного учреждения и отдельным сотрудникам администра-
ции. Программа работает в режиме онлайн по принципу «вопрос – ответ». Используя 
компьютерный терминал с сенсорным экраном, установленный, например, в библио-
теке или столовой пенитенциарного учреждения, осужденный получает электронный 
доступ в свой личный кабинет путем ввода своего пароля. Далее на экране появляет-
ся программное окно, в котором он выбирает адресата сообщения (руководителя или 
сотрудника исправительного учреждения), набирает текст вопроса и нажимает кнопку 
«Отправить». Вопрос осужденного по локальной сети поступает непосредственно на 
компьютер сотрудника учреждения для ответа. Осужденный через терминал может по-
лучить ответ практически сразу или в течение какого-либо времени, в зависимости от 
быстроты отправки ответа. 

На практике внедряются информационные системы, позволяющие автоматизировать 
процессы формирования заказов товаров и услуг для осужденных. Внесение денеж-
ных средств на счет осужденного осуществляется через мультимедийный терминал, 
находящийся в пенитенциарном учреждении. В интерактивном электронном магазине 
для осужденного можно заказать любой товар, имеющийся на складе учреждения, и 
оплатить покупку через терминал. При такой технологии у родственников осужденных 
появляется возможность формировать заказы как через терминал, так и через Интернет. 
Системой предоставляется полный список товаров, из которого выбираются необходи-
мые. Каждый осужденный может получить электронный доступ в свой личный кабинет, 
где показаны состояние его счета и заказы, оформленные в интерактивном магазине. 

Телефонные переговоры в настоящее время обеспечиваются не только традицион-
ной телефонной связью, но и технологией видеосвязи с возможностью взаимного ви-
деоизображения абонентов (осужденного и его родственников), осуществляющих те-
лефонный разговор, в реальном времени (видеосвидание). Это позволяет осужденным 
поддерживать необходимые социальные связи, которые положительно влияют на их 
правопослушное поведение [9, с. 16]. Указанные примеры реализации отдельных прав 
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осужденных путем внедрения компьютерных технологий свидетельствуют о том, что 
техническое обеспечение в пенитенциарных учреждениях направлено не только на осу-
ществление мер принуждения, но и на создание необходимых технических условий для 
соблюдения их законных прав и интересов, что положительно влияет на правопорядок.

В целях реализации международно-правовых стандартов дальнейшее совершен-
ствование уголовно-исполнительной системы предполагает улучшение материально- 
технического обеспечения условий содержания осужденных, использование электронных 
торгов для обеспечения закупок продуктов, товаров для их нужд, внедрение при участии 
научно-исследовательских организаций здравоохранения современной медицинской 
техники для охраны здоровья лиц в местах лишения свободы, обеспечение социально- 
психологической работы с осужденными, внедрение автоматизированных диагностиче-
ских программ, позволяющих выявлять криминогенные качества у осужденных и оказывать 
на них индивидуальное психологическое воздействие, способствующее исправлению. 
Состояние правопорядка связано также и с устойчивостью функционирования центров 
трудовой адаптации осужденных, трудовой занятостью, созданием условий для труда. 
Внедрение научно-технических достижений в экономических, производственных, меди-
цинских, психологических направлениях деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы способствует созданию надлежащих условий для выполнения осужденными своих 
обязанностей, приближает отечественную пенитенциарную систему к международно- 
правовым стандартам исполнения наказаний. Это в целом положительно сказывается 
на состоянии правопорядка, профилактике правонарушений, исправлении осужденных, 
во многом стимулирует правопослушное поведение.

В функциональном аспекте режимное мероприятие в исправительном учреждении 
представляет собой допустимое законом и регламентируемое подзаконным (ведомствен-
ным) актом действие или комплекс действий, осуществляемых в целях реализации требо-
ваний режима и обеспечения безопасности на закрепленной территории, от возможного 
криминального и иного негативного воздействия лиц, представляющих общественную 
опасность. В отношении видов средств обеспечения режима следует исходить из наиме-
нования и содержания ст. 82–86 УИК РФ. Представляется, что укрепление правопоряд-
ка в исправительных учреждениях достигается за счет своевременного, комплексного 
и результативного применения средств обеспечения режима. При этом деятельность 
субъектов, использование технических и иных средств, обеспечивающих режим в испра-
вительных учреждениях, регламентируются законодательством.

Сформулируем основные выводы.
1. В общем случае правопорядок в исправительных учреждениях представляет со-

бой результат реального действия различных правовых норм, степень их фактического 
исполнения, соблюдения (несоблюдения) осужденными, сотрудниками, работниками, 
руководителями ИУ и другими субъектами права, находящимися на территории данных 
учреждений. Укреплению правопорядка способствует надлежащая организация и непо-
средственное осуществление требований режима, постоянный контроль выполнения дан-
ных требований с возможностью применения законных мер воздействия и принуждения. 
Необходимо совершенствовать оперативно-розыскную работу, в частности, по выявле-
нию лиц, склонных к совершению преступлений, сосредоточить внимание оперативного 
состава на профилактике преступлений.

2. В области укрепления режима следует направить усилия на недопущение и бло-
кирование проникновения к осужденным в исправительных учреждениях мобильной 
связи, спиртных напитков, наркотических веществ, колюще-режущих и других запрещен-
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ных предметов. Функция администрации исправительных учреждений в процессе обе-
спечения режима, направленная на получение информации о поведении осужденных, 
закреплена в ст. 83 УИК РФ. В этих целях нужно постоянно внедрять в пенитенциарную 
практику новейшие технические средства обнаружения противоправных действий. Сле-
дует законодательно закрепить в ст. 117 УИК РФ положение о том, что фото-, видео- и 
аудиоинформация об обстоятельствах правонарушения учитывается при наложении 
мер взыскания. Необходимо строго соблюдать требование законности при применении 
дисциплинарных мер и привлечении осужденных к уголовной ответственности за со-
вершенные преступления, развивать систему профилактического учета осужденных.

3. Режимно-техническое обеспечение правопорядка в исправительных учреждениях 
направлено не только на реализацию мер принуждения, но и на создание необходимых 
условий посредством использования информационных и телекоммуникационных тех-
нологий для реализации законных прав и интересов («пункт гласности» с видеосвязью, 
компьютерные терминалы для информационного обслуживания лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, информационные системы, автоматизирующие процессы 
формирования заказов товаров и услуг, оказываемых лицам в местах лишения свобо-
ды, информационно-телекоммуникационные технологии видеосвязи с возможностью 
взаимного видеоизображения абонентов осужденного и его родственников, осущест-
вляющих телефонный разговор, в реальном времени). Внедрение указанных техноло-
гий окажет положительное влияние на состояние правопорядка.
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новых форм трудового использования осужденных к лишению свободы. Развитие 
отечественной пенитенциарной системы показывает, что вопрос о соотношении 
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экономической целью труда осужденных, а производственная деятельность не 
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ку противопоставление экономических целей труда осужденных воспитательным 
противоречит целям их ресоциализации, адаптации и исправления. В  России не-
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к лишению свободы. Современная модель исправительного воздействия на лиц, 
совершивших уголовные преступления, должна включать в себя систему орга-
низационно-правовых мер, регламентирующих вопросы социальной адаптации 
и ресоциализации осужденных через их профессиональное образование, тру-
довое использование и обеспечение трудовой занятости после освобождения. 
Внедрение этой модели будет способствовать эффективному достижению целей 
уголовного наказания: исправлению осужденных через трудовую деятельность, 
восстановлению ими социальной справедливости, а также позволит значительно 
снизить уровень пенитенциарной и рецидивной преступности. Проведенный ана-
лиз организационно-правового обеспечения трудовой деятельности осужденных 
в России и ряде зарубежных стран показал, что в современных условиях трудовое 
использование осужденных к лишению свободы нуждается в повышении эффек-
тивности организации и совершенствовании правового регулирования. Органи-
зация трудовой деятельности и трудового использования осужденных включает 
в себя следующие основные направления:

– укрепление или создание материальной базы подавляющего большин-
ства существующих центров и мастерских трудовой адаптации осужденных;

– увеличение объема производства предприятиями исправительных учреж-
дений продукции для внутрисистемных нужд и ее ассортимента;

– снижение налоговой нагрузки на исправительные учреждения и пред-
приятия-партнеры;

– сохранение в штатах исправительных учреждений квалифицированных 
инженерно-технических специалистов, имеющих значительный опыт практи-
ческой работы с осужденными;

– совершенствование режимных требований на производственных объек-
тах исправительных учреждений;

– развитие предпринимательской деятельности осужденных к лишению 
свободы как новой формы привлечения их к труду;

– развитие частно-государственного партнерства в сфере трудового ис-
пользования осужденных к лишению свободы; 

– создание колоний-поселений, финансируемых за счет бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, правовое регулирова-
ние, осужденные к лишению свободы, трудовое использование, адаптация, ре-
социализация.

Проблемы правового регулирования труда и трудового использования осужден-
ных к лишению свободы всегда выступали объектом изучения ученых-пенитен-
циарстов. Вопросы совершенствования организации трудовой деятельности осу-
жденных, их ресоциализации и адаптации освещены в трудах таких специалистов, 
как Е. Н. Емельянова, А. И. Зубков, С. Х. Шамсунов, Л. Г. Крахмальник, И. Г. Кон-
стантинов, А. Л. Ременсон, И. С. Власов, В. А. Уткин, М. С. Рыбак, М. П. Мелентьев,  
С. Н. Пономарев, Н. А. Стручков, Н. В. Паничев. Однако, несмотря на глубокую про-
работку многих аспектов рассматриваемой темы, на современном этапе развития 
уголовно-исполнительной системы она продолжает оставаться актуальной и тре-
бует дальнейшего исследования.
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Руководство ФСИН России уделяет большое внимание разработке и внедрению 
прогрессивных форм трудового использования осужденных к лишению свободы. В но-
вых условиях существования отечественной пенитенциарной системы при выработке 
предложений по совершенствованию правового регулирования, организации и исполь-
зования труда осужденных важно уяснить:

– как развивалась система взглядов на социальное, педагогическое и экономическое 
значение труда осужденных к лишению свободы и какова роль их трудового использо-
вания на данном этапе;

– насколько современны теоретические взгляды пенитенциаристов прошлых лет и 
советский опыт использования труда осужденных для формирования уголовно-испол-
нительной политики и практической деятельности ФСИН России;

– каковы цели труда осужденных в свете новой пенитенциарной политики государ-
ства и изменений социально-экономических условий функционирования исправитель-
ных учреждений;

– какое место занимает труд осужденных на современном этапе развития ФСИН 
России в ряду других средств исправительного воздействия осужденных;

– насколько эффективно использование традиционных форм трудового использо-
вания осужденных к лишению свободы в условиях развития рыночных отношений, а 
также целесообразность включения в эти отношения ФСИН России в качестве равно-
правного участника;

– какие новые формы трудового использования осужденных к лишению свободы 
следует внедрить в практику с учетом правового регулирования производственно- 
хозяйственной деятельности учреждений ФСИН России на федеральном и региональ-
ном уровне;

– насколько применим в российских условиях зарубежный опыт привлечения осу-
жденных к труду.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) определяет три 
основные цели уголовного наказания: исправление осужденного, восстановление со-
циальной справедливости и предупреждение совершения им повторных преступлений. 
Обоснованно считается, что реализации этих целей способствует организация трудо-
вой деятельности осужденных к лишению свободы, которая является существенным 
фактором их ресоциализации и адаптации.

Развитие отечественной пенитенциарной теории показывает, что ученых всегда инте-
ресовали вопросы о том, каким должен быть труд осужденных, отвечающий воспитатель-
ным целям, как последние соотносятся с экономическими целями, каковы требования 
к организации, оплате и стимулированию труда в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. Признанные специалисты в данной области придерживаются мнения о 
важности хорошо организованного и экономически выгодного труда для оказания пози-
тивного воспитательного воздействия на осужденных. При этом обосновывалось мне-
ние о том, что воспитательные и экономические цели, поставленные в процессе труда 
осужденных, не противоречат друг другу, а, наоборот, объективно сближены единством 
конечных результатов в виде перевоспитания осужденных [1, 2, 3].

Таким образом, на протяжении всей истории развития отечественной пенитенциар-
ной системы вопрос о соотношении экономических и воспитательных целей трудовой 
деятельности осужденных к лишению свободы теоретически решался в пользу перевос-
питания. Однако на практике предпочтение нередко отдавалось решению экономиче-
ских задач, поскольку в советский период производственный сектор уголовно-исполни-



ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2021. Т. 16(1–4), № 1
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ...66

тельной системы вносил значительный вклад в развитие экономики страны, используя 
труд осужденных на предприятиях отраслевых министерств, строительстве объектов 
народнохозяйственного комплекса. Например, в 70-е годы XX века производство уго-
ловно-исполнительной системы занимало по объему 5–10-е места среди промышлен-
ных министерств и ведомств страны.

Менялась и целевая направленность труда осужденных. Так, в первые годы совет-
ской власти привлечение осужденных к принудительному труду рассматривалось как 
способ изменения мировоззрения, классовой принадлежности лиц из числа буржуазии, 
бывших чиновников, интеллигенции, то есть всех тех, кого называли классово чуждыми 
элементами. В послевоенные годы в силу того, что целевая направленность применения 
труда осужденных в законе не определялась, любая производственная деятельность, 
основанная на хозрасчете, предполагала различные виды работ. На практике харак-
тер труда особо опасных рецидивистов и лиц, которым смертная казнь была заменена 
лишением свободы, практически ничем не отличался от характера труда других кате-
горий осужденных. В связи с этим ставились вопросы об отмене данного ограничения 
и использовании в целях воспитания тяжелого труда в отношении любых категорий 
осужденных, если этого требуют интересы общества [4, с. 152–162].

Представляется, что в современных условиях самоокупаемость исправительных уч-
реждений не должна выступать экономической целью труда осужденных, а производ-
ственная деятельность не должна рассматриваться в качестве источника бюджетных 
поступлений, поскольку противопоставление экономических целей труда осужденных 
воспитательным противоречит целям их ресоциализации, адаптации и исправления. 

В России необходимо сформировать новую парадигму трудового использования осу-
жденных к лишению свободы. Современная модель исправительного воздействия на 
лиц, совершивших уголовные преступления, должна включать в себя систему органи-
зационно-правовых мер, регламентирующих вопросы социальной адаптации и ресоци-
ализации осужденных через их профессиональное образование, трудовое использова-
ние и обеспечение трудовой занятости после освобождения. В современных условиях 
важнейшая задача трудовой деятельности осужденных – подготовка их к нормальной 
жизни после освобождения.

Важнейшую закономерность воспитания как социального явления можно представить 
в виде его социальной обусловленности. Процесс воспитания осужденных, его эффек-
тивность зависят от содержания общественных отношений, социальной структуры об-
щества и его политической системы, от духовной культуры, которые определяют цели 
и задачи воспитания, его средства, методы, формы на основе широкого заимствования 
международно-правовых стандартов обращения с осужденными и с учетом реальных 
возможностей уголовно-исполнительной системы.

Постановка цели перевоспитания не должна рассматриваться как насильственное 
преобразование («не хочешь – заставим»). Измениться, исправиться человек может 
только сам, проделав трудную, подчас болезненную внутреннюю работу. Социально- 
педагогическое предназначение пенитенциарных систем, руководителей и сотрудников 
органов, исполняющих наказания, как раз и состоит в создании таких условий, чтобы че-
ловек захотел эту работу совершить, задумался о собственной жизни, имел возможность 
осуществлять свое социально одобряемое поведение и способы жизнедеятельности. 

Существенное влияние на организацию производства исправительных учрежде-
ний оказывает также режим содержания, от которого зависят средний срок отбывания 
наказания и ограничения, связанные с тяжестью преступления. В силу этого одна из 
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актуальнейших исследовательских задач в прикладной пенитенциарной психологии – 
изучение влияния длительности срока изоляции, обусловливающего негативные изме-
нения в личности осужденных.

Труд осужденных оказывает определяющее воздействие на результативность до-
стижения основной цели уголовного наказания – исправления. Он, во-первых, способ-
ствует исправлению, поскольку снижает возможности влияния криминальной среды на 
осужденного в процессе пребывания в исправительном учреждении, во-вторых, фор-
мирует условия самообеспечения осужденного после освобождения.

Сегодня крайне трудно переоценить роль производственного сектора пенитенциар-
ной системы, без эффективной и слаженной работы которого невозможно решение од-
ной из важнейших возложенных государством на ФСИН России задач по обеспечению 
трудовой адаптации осужденных.

По данным официального сайта ФСИН России, в ведении уголовно-исполнительной 
системы находятся 29 федеральных государственных унитарных предприятий. Произ-
водственная деятельность, связанная с привлечением осужденных к труду, организо-
вана в 603 центрах трудовой адаптации осужденных, 74 производственных мастерских. 
При исправительных учреждениях создано 262 профессиональных образовательных 
учреждения и 466 их структурных подразделений.

По состоянию на 1 февраля 2021 г. в исправительных учреждениях содержится 
478 714 осужденных преимущественно трудоспособного возраста (20–50 лет). При этом 
значительная их часть не только не обладает достаточной квалификацией, професси-
ональной подготовкой и трудовыми навыками, но и не имеет желания получить про-
фессию и эффективно трудиться, а следовательно, неконкурентоспособна в условиях 
современного рынка. В связи с этим важно отметить, что социально-педагогическое 
воздействие на лиц, совершивших уголовные преступления в возрасте до 25 лет, в том 
числе в несовершеннолетнем, наиболее результативно через их профессиональное 
образование, обучение и труд [5, с. 6].

Важной составляющей функционирования уголовно-исполнительной системы явля-
ется организация производственной деятельности и обеспечение трудом осужденных 
как с целью их исправления, получения и закрепления трудовых навыков, так и с целью 
производства продукции, в том числе для нужд уголовно-исполнительной системы. Од-
нако сокращение производства в учреждениях уголовно-исполнительной системы часто 
сопровождается снижением уровня воспитательной работы с осужденными.

При организации производства в исправительных учреждениях в целях трудовой 
адаптации осужденных и их социализации решается целый комплекс организационно- 
правовых, социальных и педагогических задач. Сегодня соотношение этих задач суще-
ственно изменяется. При этом организация трудовой деятельности осужденных имеет 
социальный и экономический эффект. 

При решении вопросов повышения эффективности правового регулирования труда 
и трудового использования осужденных к лишению свободы также следует учитывать 
фактор влияния внешней среды исправительных учреждений. Одним из постулатов 
рыночной экономики является утверждение, что для ее нормального развития необхо-
дим рационально организованный производственный сектор, состоящий из крупных, 
средних и малых предприятий различных форм собственности, обеспечивающий их 
состязательность и конкуренцию. Это в полной мере относится и к производственному 
сектору пенитенциарной системы. Однако возникают сложности совмещения задач, 
поставленных уголовно-исполнительным законодательством, с задачами производ-
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ственного сектора ФСИН России в рыночных условиях. Кроме того, в современных 
условиях хозяйствования предприятий исправительных учреждений требует глубокой 
переработки учет фактора неопределенности и риска, поэтому необходимо выделять 
дополнительные затраты на создание резервов и запасов, изменение или совершен-
ствование технологии, а также иметь сценарии изменения проведения инвестиционных 
проектов в связи с возможной переменой условий их реализации.

В современных условиях трудовое использование осужденных к лишению свободы 
нуждается в повышении эффективности организации и совершенствовании правового 
регулирования.

В настоящее время в нашей стране проводится определенная работа по превра-
щению трудовой деятельности осужденных в определяющий фактор их исправления. 
Наряду с этим необходимо снять (снизить) ограничения, препятствующие достижению 
этой цели, наиболее значимыми из которых являются:

– недостаточность производственных мощностей исправительных учреждений, вы-
сокий уровень их физического и морального износа;

– несовершенство законодательных и внутриведомственных нормативных актов, 
регулирующих трудовую деятельность осужденных;

– сформировавшееся у части осужденных негативное отношение к труду, преодолеть 
которое в условиях отбывания уголовного наказания крайне сложно.

Совершенствование организации трудовой деятельности и трудового использования 
осужденных включает в себя следующие основные направления.

1. Укрепление или создание материальной базы (практически с нуля) подавляющего 
большинства существующих центров и мастерских трудовой адаптации осужденных. 

Созданная в 60–80-е годы истекшего столетия производственная база учреждений 
уголовно-исполнительной системы в большей степени морально и физически устаре-
ла. Кроме того, утеряны кооперированные связи с предприятиями основных отраслей 
промышленности. Уголовно-исполнительная система нуждается в глубокой модерни-
зации производственных мощностей, что требует значительных финансовых вложений, 
однако в современных экономических условиях на это не приходится рассчитывать. 
Одним из вариантов решения указанной проблемы является организация взаимодей-
ствия ФСИН России с крупными предприятиями и корпорациями с государственным 
участием. В этом случае возможна безвозмездная замена полностью изношенного 
оборудования исправительных учреждений на устаревшее, но конкурентоспособное, 
передаваемое предприятиями-партнерами, что в сумме с дешевой рабочей силой 
может дать положительный результат. Это в равной степени относится как непосред-
ственно к производственным мощностям, задействованным в производстве продукции, 
так и к материальной базе, на которой проходит обучение спецконтингента.

Другим вариантом решения данной проблемы может стать зарубежный опыт, при 
котором часть средств, полученных от производственной деятельности пенитенциар-
ных предприятий, отчисляется в федеральный центр (например, 30 %), а остальная 
прибыль сразу остается в исправительном учреждении и расходуется на производ-
ственные нужды.

2. Увеличение объемов производства предприятиями исправительных учреждений 
продукции для внутрисистемных нужд и ее ассортимента. Это будет способствовать 
обеспечению устойчивого функционирования производственного комплекса уголов-
но-исполнительной системы, повышению оборачиваемости и эффективности исполь-
зования бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание ФСИН России. 
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3. Снижение налоговой нагрузки на ФСИН России, предусматривающее уменьше-
ние налогооблагаемой базы или полное освобождение исправительных учреждений 
от уплаты ряда налогов и сборов, а также на коммерческие предприятия-партнеры, 
организующие производства на территории исправительных учреждений или привле-
кающих осужденных к труду на своих производствах вне исправительных учреждений. 

В современных условиях самоокупаемость исправительных учреждений не должна 
выступать экономической целью труда осужденных, а, следовательно, производственная 
деятельность не должна стать источником бюджетных поступлений. Это предполагает 
определенные налоговые послабления для учреждений ФСИН России, что, в свою оче-
редь, сможет привлечь частных предпринимателей к сотрудничеству с исправительны-
ми учреждениями и вложению их средств в становление и развитие производственного 
сектора уголовно-исполнительной системы. 

Успешное функционирование производственного сектора ФСИН России невозможно 
без решения проблемы снижения налоговой нагрузки на исправительные учреждения. 
Систему налогообложения предприятий ФСИН России необходимо привести в соот-
ветствие с положениями отечественного уголовно-исполнительного законодательства 
и согласовать с нормами международного пенитенциарного права, согласно которым 
трудовая деятельность осужденных не преследует цели извлечения прибыли, а дохо-
ды от производственно-хозяйственной деятельности исправительных учреждений це-
ликом направляются на их нужды. Подобная практика существует во всех зарубежных 
уголовно-исполнительных системах.

Производственная деятельность исправительных учреждений как некоммерческих 
организаций, входящих в систему органов государственной власти, проводится ими в 
рамках возложенной на них действующим законодательством Российской Федерации 
функций по обязательному привлечению осужденных к труду без извлечения прибы-
ли от такого труда. Исходя из положений действующего налогового законодательства 
Российской Федерации (подп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федера-
ции) это позволило принять законодательный акт об освобождении организаций ФСИН 
России от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Наряду с 
этим необходимо внести в налоговое законодательство Российской Федерации нормы, 
предусматривающие уменьшение налогооблагаемой базы или полное освобождение 
подразделений ФСИН России от уплаты:

– акцизного сбора за поставки табачной продукции для внутрисистемных нужд;
– экологического налога с последующим целевым направлением высвободивших-

ся средств на реализацию природоохранных мероприятий, улучшение санитарно- 
эпидемиологической и экологической обстановки в местах дислокации исправительных 
учреждений для содержания ВИЧ-инфицированных осужденных, а также больных ту-
беркулезом, на строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений, станций 
обеззараживания и биологической очистки, канализационных сетей;

– налогов на имущество, недвижимость и земельного налога.
4. Сохранение в штатах исправительных учреждений квалифицированных инже-

нерно-технических специалистов, имеющих большой опыт практической работы с осу-
жденными. 

В настоящее время инженерно-технические должности в исправительных учреждени-
ях в основном замещены вчерашними выпускниками ведомственных вузов, как правило 
не имеющими достаточного опыта как в производственно-хозяйственной деятельности, 
так и в работе с осужденными. Это негативно сказывается на развитии производствен-
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ного сектора уголовно-исполнительной системы, эффективном трудовом использовании 
осужденных. Решению этой проблемы может способствовать привлечение на работу на 
предприятия исправительных учреждений бывших сотрудников, для чего необходимо 
совершенствовать практику их материального стимулирования, например, предусмот-
реть систему надбавок к заработной плате.

5. Совершенствование режимных требований на производственных объектах ис-
правительных учреждений.

При организации производства в исправительных учреждениях необходимо обе-
спечить выполнение требований нормативно-правовых актов по вопросам режима 
и безопасности, так как это влияет на жизнь и здоровье сотрудников, осужденных, а 
также способствует нормальной деятельности исправительного учреждения в целом. 
В силу этого в процессе производственной деятельности осуществляется надзор за 
осужденными в целях предупреждения и пресечения их противоправных действий. 
Однако проведение режимных мероприятий на производственных объектах отнимает 
существенную долю рабочего времени у спецконтингента, вследствие чего происхо-
дит снижение нормы выработки, а также уменьшение заработной платы осужденных. 
Целесообразно внести изменения в режимные требования на производственных объ-
ектах исправительных учреждений. Решению этой проблемы может способствовать 
применение современных технических средств режима и надзора (использование 
биосмарта, видеонаблюдения).

6. Развитие предпринимательской деятельности осужденных к лишению свободы 
как новой формы привлечения их к труду.

Такая форма привлечения к труду осужденных к лишению свободы, как предпринима-
тельская деятельность, была закреплена в ст. 23 «Особенности предпринимательской 
деятельности осужденных» Закона Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». На данную форму 
трудового использования осужденных возлагались определенные надежды, однако 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ ст. 23 утратила силу. 

В настоящее время в исправительных учреждениях находится немало осужденных, 
которые в прошлом занимались интересной творческой работой, среди них, например, 
есть мастера-ювелиры, изделия которых отвечают самому изысканному вкусу. И совер-
шенно естественно, что пенитенциарная система должна быть обеспокоена тем, как 
найти применение творческим способностям таких осужденных. Развитие трудовой де-
ятельности, связанной с отдельными видами творчества, прикладного искусства, всег-
да было одним из важных направлений производства в исправительных учреждениях.

Представляется, что в современных условиях целесообразно создать организаци-
онно-правовые условия для индивидуальной трудовой деятельности осужденных к 
лишению свободы. Подобная форма трудовой занятости осужденных не только позво-
лит увеличить число осужденных, привлекаемых к трудовой деятельности, но и будет 
способствовать реализации индивидуальных наклонностей осужденных и их профес-
сионального мастерства, а также создаст предпосылки для продолжения их трудовой 
деятельности после освобождения из мест лишения свободы.

При проработке предложений по возобновлению действия ст. 23 Закона РФ «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
необходимо учитывать следующие факторы:

– с одной стороны, предпринимательская деятельность в исправительных учреж-
дениях, как и всякое предпринимательство, означает определенный риск, с другой – 
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чтобы обеспечить выполнение указанных положений закона, предпринимательская 
деятельность не должна быть убыточной, то есть риск должен быть исключен или ми-
нимизирован;

– требуют урегулирования правоотношения в части использования денежных средств, 
получаемых осужденными от предпринимательской деятельности;

– необходимо разработать перечень видов предпринимательской деятельности, 
разрешенных осужденным к лишению свободы, с учетом выполнения требований ре-
жима отбывания наказания.

7. Развитие частно-государственного партнерства в сфере трудового использования 
осужденных к лишению свободы. 

При осуществлении предпринимательской или иной приносящей доход деятельно-
сти колонии-поселения традиционно специализируются в следующих отраслях: лесная 
промышленность, агропромышленный комплекс, строительная индустрия, жилищно- 
бытовое обслуживание, то есть труд содержащихся в колониях-поселениях осужден-
ных используется на трудоемких производствах, не требующих от рабочих высокой 
квалификации.

Нехватка неквалифицированной рабочей силы является общей проблемой всех без 
исключения регионов нашего государства. Предприниматели вынуждены прибегать к 
услугам рабочих из ближнего зарубежья, как правило, нарушающих миграционное и 
трудовое законодательство.

Одним из эффективных инструментов решения данной проблемы является расшире-
ние частно-государственного партнерства в сфере трудового использования осужден-
ных к лишению свободы. В данном случае учитываются интересы как частного бизнеса, 
так и уголовно-исполнительной системы. Бизнес гарантированно и своевременно обе-
спечивает себя рабочей силой, вследствие чего появляется возможность стратегиче-
ского планирования производственно-хозяйственной деятельности, увеличения объе-
мов производства и т. п. Уголовно-исполнительной системе это позволит значительно 
расширить возможности трудового использования осужденных в целях их социальной 
адаптации и ресоциализации. Таким образом, долгосрочное сотрудничество в данной 
сфере будет способствовать достижению целей уголовного наказания.

Заслуживает внимания опыт зарубежных стран, например США, по использованию 
труда заключенных. Заключенные задействованы на физически тяжелых работах (на-
пример, в строительстве), а также на производстве продукции для силовых структур, 
производя до 100 % военного снаряжения (каски, бронежилеты, форменное обмунди-
рование, амуниция).

Для облегчения нагрузки на бюджет в США широко развито частно-государственное 
партнерство по содержанию заключенных, где частные управляющие компании получа-
ют в аренду или в собственность исправительные учреждения, а также самостоятель-
но строят новые тюрьмы. При этом они обязуются содержать заключенных согласно 
государственным стандартам, обеспечивая соответствующий уровень безопасности.

С учетом изложенного в перспективе целесообразно изучить зарубежный опыт и 
проработать вопрос о создании исправительных учреждений (в первую очередь коло-
ний-поселений) совместно с частными компаниями.

8. Создание колоний-поселений, финансируемых за счет региональных бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

Традиционно вопросы организации трудовой занятости спецконтингета наиболее 
эффективно решаются именно в колониях-поселениях, где число осужденных, трудо-
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устроенных на оплачиваемых работах, достигает 100 %, тогда как в исправительных 
колониях этот показатель составляет около 55 %. Можно констатировать, что независи-
мо от географического расположения субъекта Российской Федерации процент трудо- 
устроенных осужденных наиболее высок по сравнению с другими видами исправитель-
ных учреждений именно в колониях-поселениях, и это позволяет содержащимся в них 
осужденным получать востребованные на рынке труда профессии и трудовые навыки 
в традиционных для региона отраслях. При этом уровень заработной платы осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях, выше уровня заработной платы осужден-
ных, отбывающих наказание в исправительных колониях. Кроме того, статистика реци-
дивной преступности среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, показывает, 
что уровень рецидива среди лиц, освободившихся из колоний-поселений, менее 15 %, что 
значительно ниже уровня рецидива среди лиц, освобожденных из исправительных коло-
ний, который составляет более 30 %. Колонию-поселение также можно рассматривать 
как один из инструментов, позволяющих прекратить (или уменьшить) незаконное тру-
доиспользование мигрантов – выходцев из стран ближнего зарубежья. В связи с изло-
женным целесообразно создание в регионах страны колоний-поселений, финансиру-
емых за счет средств субъектов Российской Федерации. Следует рассмотреть вопрос 
о возможности выхода с законодательной инициативой об использовании колоний- 
поселений в субъектах Российской Федерации по примеру пенитенциарных систем 
ряда развитых стран. Финансирование колоний-поселений будет производиться за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а финансирование, выделяемое из фе-
дерального бюджета, будет использоваться для содержания исправительных колоний, 
следственных изоляторов и тюрем. В этом случае материально-техническое оснащение 
учреждения, вещевое и денежное довольствие сотрудников и спецконтингента и иное 
ресурсное обеспечение возлагается на региональные бюджеты по принципу ранее су-
ществовавшей системы муниципальной милиции.

Создание учреждений данного типа позволит им получить финансирование из ре-
гионального бюджета вне рамок целевых программ, которые на сегодняшний день яв-
ляются единственной законной формой оказания финансовой поддержки исправитель-
ным учреждениям уголовно-исполнительной системы, а также значительно сократит 
финансовые расходы федерального бюджета на содержание учреждений уголовно- 
исполнительной системы. При этом региональные власти смогут эффективнее решать 
вопросы социальной защиты личного состава колоний-поселений, финансируемых за 
счет субъекта Российской Федерации (льготы, дотации, доплаты, выделение жилья и т. п.).

Кроме того, создание подобных учреждений позволит получать дотации на произ-
водство сельскохозяйственной и иной продукции из региональных бюджетов, пользо-
ваться дополнительными льготами, в том числе налоговыми, решать вопросы трудо- 
устройства сотрудников, уволенных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
на пенсию, увеличить количество рабочих мест для спецконтингента, дополнительно 
обеспечить рабочими местами осужденных, имеющих исполнительные листы, для воз-
мещения ущерба, причиненного в результате совершенного ими преступления.

9. Внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
в части перевода осужденных к лишению свободы в колонию-поселение.

В соответствии с п. «д» ч. 3 ст. 78 УИК РФ в колонию-поселение не могут направ-
ляться осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в колонию- 
поселение. В противоположность этому ходатайство об условно-досрочном освобож-
дении может подать любой осужденный. Ранее внесенные в законодательство изме-
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нения привели к тому, что в исправительных колониях основная масса осужденных от-
казывается писать заявления о переводе в колонии-поселения, отдавая предпочтение 
написанию ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Статистические данные показывают, что осужденные, освобождающиеся условно- 
досрочно из колоний-поселений, более законопослушны, а их адаптация к современным 
условиям жизни на свободе проходит быстрее, что подтверждает анализ рецидивной 
преступности. 

Таким образом, исключение п. «д» ч. 3 ст. 78 из УИК РФ позволит администрациям 
исправительных учреждений активнее применять к положительно характеризующимся 
осужденным перевод в колонию-поселение, что в конечном счете приведет к снижению 
уровня повторной преступности.

Комплексная реализация всех указанных направлений совершенствования органи-
зации и правового регулирования трудовой деятельности осужденных рассматривается 
как эффективный фактор их ресоциализации и адаптации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ
Для цитирования
Салаев, Н. С. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в чрез-

вычайных условиях в Узбекистане / Н. С. Салаев // Уголовно-исполнительное право. – 
2021. – Т. 16(1–4), № 1. – С. 074–080. – DOI : 10.33463/2687-122X.2021.16(1-4).1.074-080.

Аннотация. Возникновение чрезвычайных ситуаций неизбежно приводит к 
изменению режима функционирования учреждений, ограничению прав лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы, необходимости взаимодействия сил 
различных правоохранительных органов, создания временных структурных под-
разделений. Вместе с тем данные вопросы не всегда находят должное отражение 
в законодательстве и ведомственных нормативных актах. В силу этого в статье 
приводится ряд рекомендаций, направленных на предупреждение распростра-
нения COVID-19 в исправительных учреждениях. 

Автор приходит к выводу о целесообразности кардинального изменения не-
которых норм пенитенциарного права, которые в настоящих условиях показали 
свою несостоятельность. 

Кроме того, предлагается изучить возможность принятия специальной 
части уголовно-исполнительного закона, регламентирующей вопросы ис-
полнения наказаний в случаях наступления стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения. Детальная регламентация введения 
особого положения, пересмотр правового статуса осужденных в условиях 
режима правовых ограничений, минимизация такого рода ограничений могут 
повысить уровень общего правопорядка и состояния законности в пенитен-
циарных учреждениях.

Ключевые слова: исправительные учреждения, лишение свободы, пандемия, 
стихийное бедствие, чрезвычайное положение, военное положение.
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Исполнение наказаний, совершенствование уголовно-исполнительного законода-
тельства являются одними из важнейших направлений современной уголовно-испол-
нительной политики Узбекистана. Это обусловливает необходимость научного изуче-
ния и осмысления проблем исполнения уголовных наказаний в условиях сегодняшней 
пандемии, сильно повлиявшей на ход осуществления государственно-правовых, поли-
тических, экономических и иных преобразований.

В науке обеспечению безопасности в местах лишения свободы отводится целый 
ряд публикаций. Например, в статье Е. В. Чернышенко говорится о мерах по обеспече-
нию пенитенциарной безопасности от криминальных посягательств [1]. В. Б. Шабанов, 
А. Л. Санташов, А. Л. Лукьянович также рассматривают проблемы обеспечения безо-
пасности личности осужденных [2]. О. М. Дечкин говорит о безопасности пенитенциар-
ных учреждений в аспекте усиления борьбы с групповой преступностью, направленной 
прежде всего на выявление организаторов преступных групп, их изоляцию и привлече-
ние к ответственности [3]. 

Актуальность исследования условий отбывания наказаний, связанных с изоляци-
ей от общества, в условиях пандемии обусловлена двумя взаимосвязанными обстоя-
тельствами. Во-первых, необходимостью объективной оценки процессов обеспечения 
безопасности осужденных в пенитенциарных учреждениях и переосмысления условий 
отбывания наказания в особых, чрезвычайных условиях. Во-вторых, потребностью  
изучения уровня влияния возникшей чрезвычайной ситуации в виде пандемии корона-
вируса как природного явления на состояние безопасности пенитенциарной системы 
в целом. К сожалению, возникновение чрезвычайных ситуаций в стране неизбежно 
приводит к изменению режима функционирования учреждений (усиленному варианту 
несения службы, увеличению продолжительности работы личного состава, повышению 
ее интенсивности, прежде всего увеличению физических и психологических нагрузок), к 
ограничению прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, необходимости вза-
имодействия сил различных правоохранительных органов, изменению традиционной 
структуры управления и созданию временных структурных подразделений и т. д. Вме-
сте с тем данные вопросы не всегда находят должное отражение в законодательстве 
и ведомственных нормативных актах.

Например, в Узбекистане существует множество терминов и определений, характе-
ризующих различного рода события и явления как кризисные, – «чрезвычайные обстоя-
тельства», «экстремальные обстоятельства», «чрезвычайные ситуации», «чрезвычайные 
происшествия», «особые условия» и т. д. Такое многообразие терминов объясняется 
слабой и недостаточной проработкой данных понятий именно в аспекте пенитенци-
арного права. Как справедливо отмечает профессор А. П. Скиба, сегодня одним из 
направлений развития уголовно-исполнительного права видится формирование уго-
ловно-исполнительного законодательства в условиях стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения [4]. Его актуальность обусловлена наличием 
различных факторов: террористических угроз; чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; региональных конфликтов и осложнением военно-политиче-
ской обстановки на отдельных территориях и т. п.

Современная уголовно-исполнительная система включает в себя целую сеть уч-
реждений, исполняющих наказания. В Узбекистане насчитывается 54 колонии, из них 
18 – закрытого типа, 25 – колоний-поселений и 11 – следственных изоляторов. По ин-
формации, предоставленной МВД Узбекистана, в системе исполнения наказания со-
держатся более 22 тыс. чел., из которых свыше 7 тыс. осужденных находятся в коло-
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ниях-поселениях, более 14 тыс. – отбывают срок наказания в колониях закрытого типа. 
Для сравнения: по состоянию на 1 августа 2020 г. на каждые 100 тыс. чел. в Узбекиста-
не 68 отбывают наказание в исправительных учреждениях. В США данный показатель 
составляет 639 чел., в России – 340, в Турции – 335,  в Беларуси – 343.

Для обеспечения прозрачности условий содержания осужденных, а также пре-
дотвращения негативных ситуаций, связанных с пытками и физическими нагрузками, 
колонии оборудованы 3280 современными устройствами видеонаблюдения, из них 
2203 – были установлены во внутренней части исправительного учреждения, 432 – на 
производственной, 645 – во внешней части. При этом в Узбекистане в ближайшие годы 
закроют 25 колоний-поселений. Лицам, впервые совершившим преступление, разре-
шат отбывать наказание дома. Об этом говорил Президент страны Шавкат Мирзиёев в 
послании парламенту. Он подчеркнул, что «…продолжится работа по более широкому 
внедрению принципа гуманизма в систему исполнения наказаний. В частности, исхо-
дя из международных стандартов будут поэтапно сокращены 25 колоний-поселений» 
(URL : https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-zakroyut-25-koloniy-poseleniy-litsam-
vpervye-sovershivshim-prestuplenie-razreshat-otby/?sphrase_id=2263579).

Деятельность названных учреждений осуществляется на основе принципов закон-
ности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, дифферен-
циации и индивидуализации исполнения наказания, рационального применения при-
нудительных средств и стимулирования правопослушного поведения, уважения прав 
человека. Интересы исправления осужденных не должны подчиняться цели получения 
прибыли от их труда. 

Вместе с тем в условиях чрезвычайных ситуаций (пандемии) предусматривается 
переход на режим особых условий. Так, согласно ст. 50 Закона Республики Узбеки-
стан «О содержании под стражей при производстве по уголовному делу» (2011 г.) в 
случаях чрезвычайных ситуаций, введения в районе дислокации мест содержания 
под стражей чрезвычайного или военного положения, в период военного времени, 
при групповых неповиновениях задержанных или заключенных под стражу, а также 
массовых беспорядках в местах содержания под стражей может быть введено особое 
положение на срок до 30 суток соответственно министром внутренних дел Республики 
Узбекистан, председателем Службы национальной безопасности Республики Узбеки-
стан или министром обороны Республики Узбекистан в пределах их компетенции по 
согласованию с Генеральным прокурором Республики Узбекистан. В исключительных 
случаях срок действия особого положения может быть продлен дополнительно на срок 
до тридцати суток.

В период действия особого положения в местах содержания под стражей вводится 
усиленный режим охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, может быть 
изменен распорядок дня, ограничена деятельность отдельных служб. Одновременно 
допускается ограничение некоторых прав задержанных и заключенных под стражу.

Аналогичная норма закреплена и в ст. 74 УИК Республики Узбекистан. Данный 
режим призван обеспечить безопасность осужденных и персонала, поскольку в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации даже незначительное правонарушение может спро-
воцировать массовые беспорядки, групповые неповиновения осужденных, захват 
заложников и другие преступления. Этому способствует компактное содержание 
осужденных, многие из которых отбывают наказание за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений.
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Уголовно-исполнительное законодательство также регламентирует применение 
специальных средств. В соответствии со ст. 30 Закона в качестве специальных средств 
могут применяться: резиновые палки, наручники, светозвуковые средства отвлекаю-
щего воздействия, служебные собаки, газовое оружие, средства разрушения преград, 
водометы и бронемашины. Данные специальные средства применяются, например, в 
случаях пресечения массовых беспорядков, освобождения заложников, задержания и 
возвращения осужденных и заключенных, бежавших из-под стражи или из учреждения, 
исполняющего наказание, и т. д. С учетом складывающейся обстановки, характера пра-
вонарушения и личности правонарушителя определяются виды специальных средств 
и интенсивность их применения.

Однако чрезвычайная ситуация, предусмотренная в УИК Узбекистана и указанном 
Законе, предполагает срочный характер развернувшихся происшествий, катастроф тех-
ногенного характера или стихийных бедствий, которые рано или поздно оканчиваются. 
Ситуация с пандемией имеет совершенно иной характер. Лишенные свободы люди, на-
ходящиеся в тюрьмах и других местах содержания под стражей, более уязвимы к корона-
вирусной инфекции (COVID-19). Заключенные живут в условиях непосредственной физи-
ческой близости друг от друга и поэтому могут служить источником инфекций, причиной 
развития и распространения инфекционных заболеваний в тюрьмах и за их пределами.

По мере распространения пандемии принятие ответных мер по противодействию 
COVID-19 в тюрьмах и других местах содержания под стражей становится все более 
сложной задачей, требуя подхода, основанного на объединении усилий всех органов 
власти и всего общества. Весьма вероятно, что усилия по контролю за COVID-19 среди 
населения в целом не увенчаются успехом, если в тюрьмах и других местах содержа-
ния под стражей также не будут приняты серьезные меры по профилактике инфекций 
и инфекционному контролю и не будет обеспечено адекватное тестирование, лечение 
и уход. В связи с этим возникает несколько вопросов.

Почему люди, находящиеся в тюрьме, особенно уязвимы к инфицированию 
COVID-19?

Люди, находящиеся в тюрьмах, живут в закрытой среде и находятся в непосредствен-
ной физической близости друг от друга, что облегчает передачу заболеваний. Они в 
большей степени подвержены бремени заболеваний, и состояние здоровья заключенных 
гораздо хуже, чем у тех, кто находится на свободе. Кроме того, в среде заключенных 
часто наблюдаются такие факторы риска, как курение, плохая гигиена и ослабление 
защитной функции иммунной системы организма, вызванное стрессом, неполноценным 
питанием или сопутствующими заболеваниями. Все перечисленные факторы повыша-
ют уязвимость людей, находящихся в тюрьме, к инфекциям.

Необходимо ли при поступлении в пенитенциарное учреждение проводить 
скрининг (анализ на COVID-19) всех новоприбывших осужденных?

Конечно, в идеале все новоприбывшие должны проходить скрининг, включающий 
в себя контроль температуры тела и проверку на наличие симптомов в нижних дыха-
тельных путях. С особым вниманием следует отнестись к новоприбывшим с инфекци-
онными заболеваниями. Если у новоприбывших имеются симптомы, сопоставимые с 
симптомами COVID-19, или если ранее у них было диагностировано заболевание, вы-
званное вирусом COVID-19, и на момент поступления в пенитенциарное учреждение 
симптомы продолжают проявляться, их следует изолировать по медицинским показа-
ниям до появления возможности провести дальнейший медицинский осмотр, обследо-
вание и тестирование.
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Нужно ли проводить скрининг всех сотрудников пенитенциарного учреждения?
Система сортировки для оценки индивидуальных факторов риска и скрининг, вклю-

чающий в себя контроль температуры и проверку на наличие симптомов, наблюдаемых 
в нижних дыхательных путях, должна быть утверждена для всех людей, работающих в 
тюрьмах, как для медицинских, так и для немедицинских работников. Данная необхо-
димость обусловлена задачей предупредить или ограничить занос COVID-19 в тюрьмы.

Следует ли разрешать посещения в тюрьмах в период вспышки эпидемии 
COVID-19?

При принятии решений об ограничении или запрете допуска посетителей на террито-
рию колоний или тюрем необходимо учитывать, как могут повлиять такого рода решения 
на психическое здоровье и душевное благополучие заключенных и то, что ощущение 
оторванности от семей и друзей и от внешнего мира может повысить уровень тревоги 
среди заключенных. Такая мера защиты тюрем от угрозы распространения COVID-19, 
как введение запрета на допуск посетителей, может вызвать агрессивные действия со 
стороны заключенных. Таким образом, необходимо предусмотреть возможность прове-
дения бесконтактных посещений при использовании видеоконференцсвязи, например, 
посредством Skype или иных средств видеосвязи.

Следует ли отказывать в возможности доступа в тюрьмы представителям ин-
спектирующих органов?

По мнению международных экспертов, лица инспектирующих органов, в чей мандат 
входит работа по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство человека форм обращения или наказания, даже в условиях вспыш-
ки COVID-19, следуя положениям мандата соответствующего органа, должны иметь 
возможность доступа ко всем людям, лишенным свободы и находящимся в тюрьмах 
и других местах содержания под стражей (включая людей, находящихся в изоляции).

Следует ли изолировать людей, находящихся в тюрьме, если у них проявля-
ются симптомы коронавирусной инфекции?

Любого человека, у которого проявляются симптомы коронавирусной инфекции, 
необходимо изолировать до проведения медицинского осмотра и, при необходимости, 
тестирования. На первом этапе важно обеспечить изоляцию заболевших в тюрьме до 
возможности проведения дальнейшей оценки состояния пациента и лабораторного 
исследования. Изоляция в условиях тюрьмы на самом начальном этапе очень важна, 
однако в случае тяжелого течения болезни пациенты должны направляться в стацио-
нар. При этом органам здравоохранения в пенитенциарном секторе надлежит удосто-
вериться в том, что после освобождения из тюрьмы есть место, куда освобожденный 
будет направлен, чтобы продолжить соблюдение карантина. Необходимо уведомить 
об освобождении местные органы власти для обеспечения дальнейшего наблюдения 
после освобождения.

В достаточной ли степени пенитенциарные учреждения обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты?

К сожалению, средств индивидуальной защиты (СИЗ) не хватает в учреждениях ис-
полнения наказаний во всем мире. Важно обеспечить надлежащее использование СИЗ 
во всех местах содержания под стражей, чтобы при необходимости их использование 
можно было сосредоточить там, где это требуется в приоритетном порядке. Органам 
власти следует рассмотреть возможность обеспечения тюрем и других мест содержа-
ния под стражей средствами индивидуальной защиты в приоритетном порядке по при-
чине высокой степени уязвимости контингента, находящегося в данных учреждениях, 
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к инфекции и обеспечить доступность и наличие критически важных принадлежностей 
для индивидуальной защиты в местах содержания под стражей.

Перечисленные нами рекомендации имеют смысл именно в сегодняшних услови-
ях, чтобы предупредить занос COVID-19 в тюрьмы, ограничить передачу инфекции в 
тюрьмах и сократить возможность распространения вируса из тюрьмы за ее пределы. 
Пенитенциарное здравоохранение является частью системы общественного здравоох-
ранения, поэтому, если мы не сможем предупредить занос вируса COVID-19 в тюрьмы, 
последствия распространения инфекции негативно затронут все общество за преде-
лами тюрем.

Приоритетом должно стать освобождение заключенных, особенно тех, кто находит-
ся под стражей за правонарушения, не признанные международным правом, а также 
условно-досрочное освобождение пожилых людей, людей, страдающих тяжелыми или 
хроническими заболеваниями, и других заключенных (включая беременных женщин), 
имеющих особые индивидуальные факторы риска инфицирования COVID-19.

Изложенное выше свидетельствует о необходимости кардинального изменения не-
которых законодательных норм в части пенитенциарного права, которые в нынешних 
условиях показали свою несостоятельность. В частности, можно изучить опыт ряда 
государств (Азербайджан, Армения, Беларусь, Испания, Франция и др.), где некоторые 
из исследуемых аспектов регламентированы более подробно.

На наш взгляд, следует рассмотреть вопрос о включении в пенитенциарное законо-
дательство следующих положений: 

1) расширение и уточнение понятия особого положения в исправительном учрежде-
нии, в том числе провозглашение конкретного перечня подобных ситуаций и включение  
в данный перечень явлений, имеющих длительный, затяжной характер (пандемия), с 
учетом возможности постепенного смягчения особого положения;

2) более подробное и детальное определение правовых ограничений, а также учет 
законных интересов осужденных при особом положении (то есть прямо указать, когда 
и какие права будут ограничены и на какой срок); 

3) определение возможности контроля режима особого положения с учетом разли-
чий чрезвычайных ситуаций, указанных в перечне ЧС (массовые беспорядки, чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации и т. п.).

Наряду с указанными рекомендациями стоит упомянуть и вполне уместное в данном 
контексте предложение А. П. Скибы о возможности ввода отдельной части УИК  РФ – 
Специальной части, которая может содержать уголовно-исполнительное законодатель-
ство в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения 
[4]. Полагаем, подобная новация вполне успешно может проявить себя и в законода-
тельстве Узбекистана.

Таким образом, представляется актуальной дальнейшая разработка нормативно- 
правовых актов, касающихся института режима особого положения в учреждениях по 
исполнению наказаний при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, чрезвычайных экологических ситуаций и иных подобных обстоятельств. 
Можно с уверенностью заключить, что при условии учета указанных выше рекоменда-
ций детальная регламентация введения особого положения, пересмотр правового ста-
туса осужденных в условиях режима правовых ограничений, минимизация такого рода 
ограничений может повысить уровень общего правопорядка и состояния законности в 
пенитенциарных учреждениях. 
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения испаноязычных офици-
альных документов и научной литературы по исправлению осужденных к лишению 
свободы в Испании. Международными актами рекомендована работа пенитенци-
арных учреждений с осужденными по возвращению их в общество на основании 
специально разработанных программ. Для этого Генеральным секретариатом 
пенитенциарных учреждений подготовлены и предложены в виде инструкций 
программы по исправлению осужденных. Существует три типа программ: базо-
вые (организационные), наблюдения и помощи. Дается характеристика отдель-
ных исправительных программ. Программа «Модули уважения» является самой 
распространенной и представляет собой специфическую модель исполнения и 
отбывания лишения свободы. Цель реализации программы заключается в до-
стижении приемлемого климата сосуществования, формировании у осужденных 
умения жить в коллективе, нормализации их социального поведения. Содержа-
ние программы состоит в предъявлении осужденным базовых требований личной 
гигиены, соблюдения чистоты, уважительного отношения к окружающим; вклю-
чение осужденных в микрогруппы с элементами самоуправления; выполнение 
групповых заданий бытового характера; еженедельная оценка индивидуального 
поведения и групповых заданий. В программе по предотвращению самоубийств 
определяется комплекс мероприятий по организации и осуществлению работы с 
суицидоопасным осужденным. Обращается внимание на так называемых поддер-
живающих осужденных, которые совместно находятся с участником программы в 
течение 24 часов. Программа вмешательства в насильственную радикализацию 
имеет целью противодействовать распространению и укреплению радикальных 
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исламистских ценностей. В ней называются три группы осужденных по степени 
их вовлечения в данный процесс и формулируются направления работы по про-
тиводействию указанному негативному явлению. Программа нормализации по-
ведения осужденных направлена на побуждение к социально полезному поведе-
нию. В ней раскрываются сущность и причины данного поведения осужденных, 
основные принципы, краткое содержание возможных подпрограмм: санитарного 
просвещения; самоконтроля для обучения альтернативам агрессивного поведе-
ния. Делается вывод о сходстве и отличиях указанных форм работы с осужден-
ными в испанских и российских исправительных учреждениях.

Ключевые слова: осужденные, лишение свободы, исправление, программы 
исправления, Испания.

В настоящее время смысл любой пенитенциарной деятельности заключается в та-
ком воздействии на осужденного, которое направлено на его исправление (пенитенци-
арное лечение) и возвращение в общество в качестве законопослушного члена. Данная 
стратегия закреплена в ключевых международных документах в области тюремного 
дела. Так, Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заклю-
ченными (Правила Нельсона Манделы, пр. 4, 91–92, 94) рекомендуют использовать 
для этой цели необходимые и известные нам средства: религиозную помощь, обуче-
ние, профессиональную ориентацию, социальное патронирование, труд, физическое 
развитие. Реализуются они в виде программ, мероприятий и услуг, осуществляемых в 
соответствии с потребностями заключенных и составленной индивидуальной програм-
мой. Названные положения получили свое продолжение в Европейских пенитенциарных 
правилах (Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States 
on the European Prison Rules), последняя редакция которых называет особые програм-
мы исправления (treatment programmes). К ним относятся образовательные программы 
(educational programmes), включая профессиональную подготовку; программы обучения 
(training programmes), досуга (recreational programmes), социальной реинтеграции (social 
reintegration programmes); восстановительного правосудия (programme of restorative justice); 
специальные программы перед освобождением (special programmes) и др.

В законодательстве и пенитенциарной практике зарубежных государств эти и другие 
исправительные программы получили нормативное установление и широко применя-
ются. С недавнего времени о программах исправления осужденных начали упоминать 
в законодательстве государств – бывших союзных республик, поскольку уголовно- 
исполнительная политика этих стран стала ориентироваться на европейский пенитен-
циарный опыт. Так, возможным представляется назвать постановление Правительства 
Республики Армения от 28 ноября 2019 г. № 1717-Л «Об утверждении Стратегии уголовно- 
исполнительной и пробационной сфер Республики Армения на 2019–2023 годы, про-
граммы мероприятий по ее реализации на 2019–2023 годы, финансовой оценки про-
граммы и порядка формирования и организации деятельности координационного совета 
по выполнению программы»; постановление Правительства Кыргызской Республики от 
15 октября 2018 г. № 478 «Об утверждении Стратегии развития уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы Кыргызской Республики на 2018–2023 годы»; постановление 
Правительства Республики Молдова от 30 декабря 2016 г. № 1462 «Об утверждении 
Стратегии развития пенитенциарной системы на 2016–2020 годы и Плана мероприятий 
по ее реализации».
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В правовом поле исполнения уголовных наказаний России программы исправле-
ния широкого нормативного закрепления не получили, но упоминаются, например, в 
приказе Минюста России от 30 декабря 2015 г. № 262 «Об утверждении Положения о 
группе социальной защиты». В п. 15 указанного документа в числе основных функций 
группы называется разработка индивидуальной программы по работе с осужденными. 
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года предусматривалась разработка базовых (обязательных) программ психоло-
гической коррекции личности, а в Программе развития воспитательной, социальной и 
психологической работы на 2020–2022 годы, утвержденной директором ФСИН России 
4 марта 2020 г., предполагается внедрение программ развития трудовых навыков у не-
совершеннолетних осужденных.

Термин «программа» в пенитенциарной сфере среди отечественных специалистов 
получил широкое распространение с начала 1990-х годов посредством изучения и опи-
сания опыта работы с осужденными в зарубежных странах [1, 2]. Однако количество вве-
денных в научный оборот зарубежных программ остается недостаточным, что привело 
к необходимости разработки отечественными специалистами собственных программ 
исправления [3]. Например, подготовлена базовая типовая программа по организации 
индивидуальной воспитательной, социальной и психологической работы с различными 
категориями осужденных, которая заключается в психокоррекционной работе с лица-
ми, совершившими насильственные преступления и преступления в сфере экономики 
[4, с. 59–70].

Таким образом, программный подход в сфере исправления осужденных в России на-
блюдается на уровне методических, практических психолого-педагогических рекомен-
даций и обзоров положительного опыта. В юридических документах он закрепляется 
недостаточно, что ставит вопрос об их правовом оформлении в отечественном законо-
дательстве. Представленный материал (на примере Испании) позволит расширить гра-
ницы исследования зарубежных исправительных программ и продолжить проработку 
вопроса о целесообразности правового закрепления программ исправления осужденных. 

Под исправительными программами принято понимать специально организованную 
деятельность по повышению уровня образованности, воспитанности, культуры осужден-
ного, улучшению его психики и эмоционального состояния, позволяющую осужденным 
скорректировать собственную систему ценностей и сформулировать новую жизненную 
цель [5, c. 38]. Применяя исправительные программы, администрация учреждений, ис-
полняющих лишение свободы, пытается достигнуть нескольких целей: эффективно 
распределить время осужденных (занять в течение дня); повысить их образователь-
ный и культурный уровень; устранить причины и условия, которые привели человека 
к совершению преступления. Спектр исправительных программ включает в себя пси-
хологические, социальные, общеобразовательные и профессиональные направления 
воздействия на осужденных. 

В Испании в соответствии со ст. 66 Органического (конституционного) закона от 
26 сентября 1979 г. «Основы исправительных учреждений» (General Penitenciari, LOGP) 
для исправления определенных групп заключенных в пенитенциарных центрах органи-
зуются соответствующие программы, основанные на принципах терапевтического сооб-
щества. В Пенитенциарном регламенте 1996 г. (Reglamento Penitenciario, RP) в различ-
ных статьях имеются нормы, содержащие упоминания об исправительных программах 
(ст. 73, 85, 164, 272, 273, 275); индивидуальной программе исправления (ст. 20, 81, 103, 
106, 118, 132 и др.); о разработке программ в образовательной, культурной, религиозной 
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сферах (ст. 56); образовательных программах (ст. 110, 124, 129); программах занятости 
(ст. 153); программах вмешательства неправительственных организаций (ст. 62); особых 
программах вмешательства (ст. 90, 93); конкретных программах (ст. 168); программах 
для несовершеннолетних (ст. 174); программах профилактики и просвещения в обла-
сти здравоохранения (ст. 88); программах освобождения от зависимостей (ст. 182); про-
граммах реабилитации (ст. 185, 189); программах психосоциального характера (ст. 110). 
Наряду с этим в RP имеется специальная глава «Программы исправления». В ней содер-
жится пять статей (113–117), две из которых (ст. 115 «Группы терапевтических сообществ» и  
ст.  116 «Специализированные программы действий») относятся собственно к програм-
мам, а остальные обеспечивают их реализацию (ст. 113 «Исправительные мероприятия», 
ст. 114 «Запланированные выезды», ст. 117 «Режимные меры по осуществлению специ-
ализированных программ для отбывающих наказание осужденных второй степени»).

Однако никаких подробностей относительно содержания указанных программ RP не 
дает. Исключением является несколько статей. Так, в ст. 110 RP говорится, что обяза-
тельные образовательные программы направлены на восполнение, обогащение знаний, 
развитие способностей, формирование профессиональных навыков; добровольные 
программы психосоциального характера направлены на устранение проблем, которые 
могли повлиять на предыдущее преступное поведение осужденных. В ст. 174 RP в от-
ношении программ несовершеннолетних также подчеркивается их цель и содержание. 
Программа базовой подготовки (formación básica) компенсирует недостаток образования; 
программа профессиональной подготовки включает в себя не только начальное обуче-
ние для выхода на рынок труда, но и обновление, переподготовку и совершенствование 
знаний и навыков в области профессии или рода занятий в соответствии с требовани-
ями социального развития; учебная программа для досуга и культуры направлена на 
использование свободного времени для обучения и углубления гражданских ценностей; 
программа, направленная на физическое воспитание и занятия спортом, помимо улуч-
шения состояния здоровья, снимет как физические, так и психологические нагрузки; 
программа вмешательства, направленная на решение проблем психосоциального, нар-
котического или иного характера, способствует нормализации социальной интеграции 
заключенных. Анализируя документ в целом, можно прийти к выводу о существовании 
нескольких типов программ: образовательные; профессиональной подготовки; досуга 
и культуры; физического воспитания; решающие проблемы психосоциального, нарко-
тического или иного характера.

Сами испанские специалисты выделяют три типа программ: базовые или организа-
ционные; программы наблюдения; программы конкретной помощи [6].

Значительное количество программ, упоминаемых в Пенитенциарном регламенте 
без подробного их описания, привело к тому, что на уровне Генерального секретариата 
пенитенциарных учреждений был разработан целый ряд инструкций, раскрывающих 
не только общий программный подход к работе с осужденными, но и цели реализации 
основных пенитенциарных программ.

Как следует из Инструкции Генерального секретариата пенитенциарных учрежде-
ний 12/2006 от 1 июля 2006 г. «Планирование, оценка и стимулирование мероприя-
тий» (Instruccion 12-2006, Programación, evaluacióne investigación destinadas) с измене-
ниями 4/2009 от 15 июня 2009 г., базовые программы представляют собой комплекс 
мероприятий, направленных на развитие образовательной, спортивной, культурной и 
профессиональной деятельности. Например, в каждом исправительном учреждении 
разрабатывается Общая программа культурных, спортивных, профессиональных и 
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образовательных мероприятий, которая реализуется в течение учебного года (с октя-
бря предыдущего года по сентябрь текущего). Главная задача программы заключается 
в повышении осведомленности среди осужденных о значении образования, спорта и 
культуры, формировании взаимоуважения, межкультурного и социального сосущество-
вания. Администрация учреждений гарантирует доступ к базовому образованию негра-
мотным, молодежи, иностранцам и всем нуждающимся в образовании. 

Однако самая распространенная базовая, а точнее, организационная программа – 
«Модули уважения» (Módulosde Respeto), называемая еще модулями сосуществования 
(de Convivencia), представляет собой не только программу, но и специфическую модель 
исполнения и отбывания лишения свободы. В 2018 г. в нее было вовлечено 17 815 осу-
жденных в 67 пенитенциарных учреждениях [7]. Общая цель программы состоит в под-
готовке основы для применения других исправительных программ и заключается в до-
стижении приемлемого климата сосуществования, формирования у осужденных уме-
ния жить в коллективе, нормализации их социального поведения. По словам бывшего 
руководителя Генерального секретариата пенитенциарных учреждений (2004–2011 гг.) 
Мерседес Гайизо, эта программа была разработана в одном из пенитенциарных учреж-
дений в провинции Леон для подготовки осужденных к участию в терапевтических сооб-
ществах, однако опыт ее был признан удачным и рекомендован к распространению на 
всю пенитенциарную систему [8, с. 5]. Идея создания программы исходит из того, что, 
отбывая наказание в обычном модуле, осужденному в течение дня в принципе можно 
ничего не делать, не соблюдать гигиену, не содержать камеру в чистоте. Это препятству-
ет стремлению к исправлению со стороны других осужденных, например, сокамерника 
[9, с. 242]. Осужденные, отбывая наказание в камерах по два человека, не чувствуют 
себя частью коллектива, остаются один на один с администрацией, а имея неформа-
лизованные отношения с другими осужденными в период пребывания в прогулочном 
дворике в течение дня, воспринимают систему как нечто внешнее и навязанное, где 
требуется выполнять что-либо. Напротив, программа «Модули уважения» позволяет 
избавиться от подобных проблем посредством организации особой модели исполне-
ния и отбывания наказания.

Правовым основанием внедрения данной программы является Инструкция 18/11 от 
10 ноября 2011 г. «Степени вмешательства в модулях уважения» (Instruccion 18/2011, 
Nivelesde intervención indicadores objetivamente). Инструкцией устанавливается три (от 
первого до третьего) уровня реализации программы, которые не являются прогрессив-
ными, а находятся в зависимости от степени криминальной и социальной запущен-
ности, адекватности поведения осужденного. Осужденный, желающий участвовать 
в программе, сразу может попасть на третий самый продвинутый уровень. Напротив, 
осужденные, отказывающиеся участвовать в модулях уважения, а также осужден-
ные с ограниченными социальными навыками и трудностями к адаптации на втором и 
третьем уровнях размещаются в модулях уважения первого уровня, который является 
базовым и обязательным для всех осужденных, при условии осуществления програм-
мы в данном учреждении. Его основные задачи – привитие навыков личной гигиены, 
чистоты, порядка и ухода за камерой; приобретение привычек уборки мест общего 
пользования; поощрение участия в различных мероприятиях, проводимых в модуле, 
и некоторые другие. Второй и третий уровни являются добровольными и отличаются 
увеличением числа задач, стоящих перед ними. Для обоих уровней дополнительной 
задачей является подготовка к конкретным программам исправления. Специфической 
задачей второго уровня выступает формирование умения принимать решения и нести 
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за них ответственность. Задачей третьего уровня является подготовка осужденного к 
присоединению к терапевтическим сообществам.

Возможно выделить некоторое количество специфических особенностей, которые 
отличают отбывание лишения свободы осужденного, находящегося в обычном модуле, 
по сравнению с тем, который пребывает в «Модуле уважения». 

Первая особенность – включение осужденного в одну из микрогрупп (по 15–20 чел.), 
входящих в модуль. В такой группе осужденный находится весь период своего пребы-
вания в модуле. Группу возглавляет ответственный осужденный (internoresponsable), и 
она является тем первичным звеном, которое влияет на решение ежедневных насущ-
ных жизненных вопросов осужденного. Еженедельно группе поручается выполнение за-
даний, что предполагает активное участие осужденных. Обычно такие задания состоят 
в уборке столовой, магазина, прогулочного дворика, помещений учебных мастерских и 
других мест общего пользования, а осужденные самостоятельно распределяют между 
собой фронт работ.

Вторая особенность – обеспечение возможности самоуправления и самооргани-
зации осужденных через их участие в различных ежедневных общих собраниях, ра-
бочих комиссиях, еженедельных ассамблеях представителей. Ежедневные собрания 
в группах проводятся по утрам, после завтрака и уборки камеры. Комиссии в составе 
трех осужденных, назначаемые сотрудниками, осуществляют работу по направлени-
ям своей деятельности. Так, приемная комиссия осуществляет сопровождение и кон-
сультирование вновь прибывших осужденных, определяет микрогруппу и сокамерника; 
комиссия по юридической помощи оказывает помощь в подготовке обращений, писем 
в административные и судебные органы; спортивные, культурные, образовательные 
комиссии предназначены для выявления интересов осужденных; примирительные ко-
миссии самостоятельно, без участия сотрудников, разрешают несерьезные конфликты 
между осужденными, осуществляют их примирение. Ассамблея представителей явля-
ется высшим органом, проводится по субботам и рассматривает вопросы, связанные с 
жизнью осужденных в модуле.

Следующая особенность связана с предъявлением к осужденному различных допол-
нительных требований, например, соблюдение личной гигиены (принять душ, должным 
образом одеваться при занятии различными видами деятельности; соблюдение чистоты 
и аккуратное отношение к камере и местам общего пользования (устанавливается за-
прет сорить: бросать окурки, бумагу, иной мусор на пол); выполнение распорядка дня, 
уважительное отношение к окружающим (бесконфликтное поведение, запрещение сло-
весного и жестового насилия); посещение конкретных воспитательных мероприятий.

Еще одна черта состоит в обязательности, а не добровольности участия осужденного 
в различных воспитательных мероприятиях (образовательных, культурных, спортивных 
и др.). В соответствии с индивидуальной программой исправления осужденного в этот 
перечень входят приоритетные (основные) и дополнительные мероприятия. При реа-
лизации воспитательных мероприятий осужденный в соответствии со своей индивиду-
альной программой исправления записывается в школу, тренажерный зал или учебную 
мастерскую, посещает их в установленные часы (с 9 до 11 ч, с 11 до 13 ч, с 17 до 19 ч) 
и активно участвует в работе. Осужденные, выполняющие вспомогательные функции, 
могут помогать сотрудникам в проведении спортивных мероприятий, занятий в учебных 
мастерских или школе, осуществлять регистрацию явки и т. д. Наряду с внутримодуль-
ными мероприятиями предусматривается посещение за пределами модуля бассейна, 
спортивного зала, клуба для просмотра концертов и фильмов. 
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Наконец, устанавливается особая система оценки поведения в повседневной жизни 
осужденных, выражаемой в ежедневно и еженедельно проставляемых баллах. Оценку 
каждого осужденного проводят по трем критериям:

– соблюдение правил. Должностные лица ежедневно производят записи, в которых 
указывают следующую информацию об отношении осужденного: к самому себе (гигие-
на, внешний вид, гардероб, чистота и порядок в камере, соблюдение расписаний); иму-
ществу (соблюдение чистоты и аккуратное отношение к местам общего пользования); 
другим (уважение к другим, отсутствие конфликтов);

– уборка. Оценивается, какую задачу выполняет осужденный в группе, с какой точ-
ностью и тщательностью;

– участие в воспитательных мероприятиях (интерес, эффективность и старания, 
продемонстрированные осужденным).

На основе этих критериев еженедельно формируется индивидуальная оценка, оформ-
ляемая в баллах. Совокупность индивидуальных баллов составляет оценку микрогруп-
пы, на основе которой устанавливаются конкретные задания на следующую неделю. 
В дальнейшем осужденные могут использовать баллы для получения стимулов, до-
полнительно к поощрениям, установленным RP (приоритет в выборе учебных курсов, 
получении работы, участие во внемодульных воспитательных мероприятиях и др.). Как 
видим, указанная программа согласуется с провозглашенной испанской конституцией 
целью социальной реинтеграции осужденных и направлена на формирование мини-
мальных социальных привычек, умения находиться в обществе и взаимодействовать 
с другими его членами.

В названной программе мы можем наблюдать элементы воспитания в коллективе и 
через коллектив, известные отечественной пенитенциарной практике, отдельные черты 
отрядной системы, а также широкое развитие принципа демократизма, проявляющееся 
в самоорганизации и самодеятельности осужденных. Однако при исполнении лишения 
свободы в нашей стране принцип демократизма находит свое недостаточное выраже-
ние, примером чему является ликвидация самодеятельных организаций осужденных.

Вторая группа программ – те, что основаны на наблюдении и носят предупредитель-
ный характер. Такой является, например, программа по предотвращению самоубийств 
(Instruccion 5-2014, Programa marco de prevención de suicidios). Согласно статистической 
отчетности указанная программа по популярности занимает третье место. В 2018 г. она 
распространялась на 2366 осужденных во всех пенитенциарных центрах [7]. Это не 
случайно, поскольку суицид, по данным профсоюза работников пенитенциарных учреж-
дений, является третьей, после инфарктов и злоупотребления наркотиками, причиной 
смерти среди осужденных в Испании [10]. Программа содержит несколько важных поло-
жений. В ней перечисляются возможные суицидоопасные периоды в жизни осужденных; 
дается перечень мер, которые предпринимаются в пенитенциарном учреждении для 
предотвращения фактов суицида; указываются организационные основы реализации 
программы. Включение осужденного в программу означает, что в течение 24 часов в 
сутки на протяжении не менее двух недель в отношении его будут проводиться раз-
личные мероприятия по недопущению такого деструктивного поведения. Интересной 
особенностью программы является вовлечение в этот процесс не только работников 
учреждения, но и так называемых поддерживающих осужденных (internos de apoyo), не-
посредственной задачей которых является совместное проживание с суицидоопасным 
осужденным в камере и сопровождение его на различных мероприятиях, проводимых в 
учреждении. Осужденные, желающие бесплатно оказать помощь администрации в этом 
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вопросе, должны иметь надлежащую подготовку, отношение и мотивации, не употре-
блять психоактивные вещества и не быть членовредителями. Такой осужденный про-
ходит обучение в объеме не менее двадцати часов, в течение которых он приобретает 
базовые знания в области выявления рисков суицида, методов активного слушания, 
межличностного общения, получает информацию о депрессии и об оказании первой 
помощи. Общее количество поддерживающих осужденных по нормативам составляет 
2–3 % от численности спецконтингента. Для поддерживающего осужденного главным 
стимулом участия в программе является его зачисление в актив с занесением в личное 
дело; доказательством его перевоспитания и социальной реинтеграции (главных целей 
исполнения наказаний); основанием применения мер поощрений в виде сокращения 
санкций за ранее совершенное дисциплинарное нарушение (reducciones de las sanciones 
impuestas) и благодарности (notas meritorias), а также так называемой пенитенциарной 
привилегии в виде возможности применения помилования.

При исполнении лишения свободы в России приказом Минюста России от 20 мая 
2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» определяет-
ся ряд мер. В частности, указывается, что склонные к суициду и членовредительству 
осужденные ставятся на профилактический учет, и прописывается порядок постановки 
на данный учет. В содержательном отношении профилактика суицида состоит в уси-
лении индивидуальной работы с ними посредством бесед, изоляции, использования 
родственных и иных положительных социальных связей, а также иных форм и методов. 
Основную роль в таком процессе играют психологи учреждения. В системе исполнения 
наказаний издаются научные разработки и методические рекомендации по проблеме 
суицида, однако работа в этом направлении затруднена низкой подготовленностью к 
ней и поверхностным отношением [11, с. 14]. В то же время специалисты указывают са-
мые распространенные условия суицида: ненадлежащий надзор, профилактическая 
работа, психологическое сопровождение [12, с. 62–69]. Таким образом, возможно кон-
статировать, что организация работы с суицидоопасными осужденными находится в 
зоне пристального внимания пенитенциарных учреждений России и Испании. Однако 
испанский опыт, особенно в отношении поддерживающих осужденных, может иметь 
российскую востребованность только в условиях камерного размещения. Вместе с тем 
установление единообразного подхода к решению проблемы суицидов и распределе-
нию обязанностей и ответственности персонала исправительного учреждения был бы 
не лишним в отечественной практике.

Еще один пример – Инструкция 2/2016 от 25 октября 2016 г. «Рамочная программа 
вмешательства в насильственную радикализацию осужденными-исламистами (Programa 
Marco de intervención en radicalización violentacon Internoslslnmistas), в которой выделены 
три группы: осужденные за принадлежность или связь с джихадистским терроризмом с 
прочно укоренившимися экстремистскими ценностями и идеологией (группа А); имеющие 
миссию прозелитизма и распространения радикализированных идей среди осужденных 
(группа B); находящиеся в процессе экстремистской радикализации (группа С). Исходя 
из этого предложены направления работы по противодействию указанному негативному 
явлению. Так, с осужденными группы А предполагается интенсивная индивидуальная 
работа, направленная на отказ от насилия, участия в преступной организации, ради-
кального поведения и т. п. Групповые психосоциальные мероприятия организуются с 
осужденными группами B и С, первоочередными задачами которых являются улучше-
ние эмпатической способности осужденных, повышение их самооценки и преодоление 
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экстремистских взглядов, которые привели их к оправданию насилия. Дополнительно в 
процесс воздействия на осужденных вовлекаются мусульманские священники в соот-
ветствии с соглашением, подписанным Генеральным секретариатом пенитенциарных 
учреждений и Исламской Федерацией. С группами А, В, С предусмотрено также изуче-
ние испанского языка, повышение образовательного уровня, что в совокупности позво-
лит облегчить культурную интеграцию. В России в рамках уже упоминавшегося приказа 
Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 определены общие положения об установлении 
профилактического учета в отношении осужденных, изучающих, пропагандирующих, 
исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию, склонных к совер-
шению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. 
Однако испанский опыт интересен работой с осужденными, находящимися в процессе 
радикализации, которые могут и не быть поставлены на профилактический учет у нас. 

Третья группа программ относится к терапевтической области. Они предназначены 
для устранения причин совершения преступления или преступлений, повлекших за 
собой применение лишения свободы [13, с. 150]. Таких программ достаточно большое 
количество. Среди них: гендерное насилие; контроль сексуального насилия; программа 
нормализации поведения; антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные програм-
мы; терапия с помощью животных; уход за инвалидами; программа «Быть женщиной», 
для иностранцев, молодежи; безопасность дорожного движения и др. В качестве при-
мера можно назвать Инструкцию Генерального секретариата пенитенциарных учреж-
дений 15/2011 от 21 октября 2011 г. «Программа нормализации поведения» (Instruccion 
15/2011, Programa de normalización de conductas). В ежегодном отчете Генерального 
секретариата пенитенциарных учреждений о своей деятельности отмечается, что эта 
вторая по охвату исправительная программа связана с группами терапевтических со-
обществ (участие 2526 осужденных из 41 учреждения). В ней раскрываются сущность 
и причины антиобщественного поведения осужденных, формулируются цель програм-
мы и ее задачи, основные принципы и краткое содержание возможных подпрограмм: 
санитарного просвещения; самоконтроля для обучения альтернативам агрессивного 
поведения; посредничества в конфликтах (медиации) для развития отношения к другим 
и чувства необходимости совместного сосуществования. 

В испанской специальной литературе подчеркивается необходимость разработки но-
вых программ в отношении коррупционеров, участников преступных организаций [13, с. 
157], случайных преступников, а также совершивших преступления по политическим мо-
тивам и др. [14, с. 348]. В большинстве своем осужденные участвуют в исправительных 
программах не из-за намерения изменить свое отношение к чему-либо, а из-за усталости 
от рутины пенитенциарного учреждения, стремления получить преимущества, желания 
скорейшего условно-досрочного освобождения и других возможных преимуществ.

Подводя итог, необходимо отметить, что испанский опыт является примером евро-
пейского программного подхода к корректирующему воздействию на лицо, лишенное 
свободы. В России подобные мероприятия осуществляются в рамках деятельности 
исправительного учреждения по применению различных средств исправления. В этом 
наши позиции близки. Однако придание конкретным исправительным программам ле-
гитимации посредством издания соответствующих инструкций представляет опреде-
ленный интерес. Это обеспечит единство подхода в деле исправления при примене-
нии соответствующих средств и в меньшей степени будет находиться в зависимости 
от профессиональных умений сотрудника при организации и проведении конкретной 
исправительной работы с проблемами в местах лишения свободы России.
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Аннотация. В статье представлен международный опыт противодействия экс-
тремизму и его специальным организованным формам. Исследование посвящено 
изучению двух методологически неразрывно связанных направлений. В рамках 
первого продемонстрировано состояние межгосударственного взаимодействия, 
нацеленного на борьбу с организованной преступностью, частной разновидностью 
которой выступает экстремистская деятельность. Анализ зарождения и развития 
конвенционных основ противодействия транснациональной преступности пока-
зал, что Российская Федерация поступательно имплементирует международ-
ные рекомендации в исследуемой области, тем самым становясь полноправным 
субъектом такого рода сотрудничества. В рамках второго направления изучены 
международные основы борьбы с различными формами проявления экстремист-
ской и террористической деятельности. Отмечено, что на площадке Организации 
Объединенных Наций создан значительный комплекс рекомендаций, совместная 
реализация которых способна снизить организованную экстремистско-террори-
стическую активность. В результате проведенного исследования отмечен необо-
снованный уход в международно-правовом нормотворчестве от дефинирования 
понятия «экстремизм» и «насильственный экстремизм». Вместе с тем задекла-
рирована необходимость усиления превентивного воздействия на распростра-
нение экстремистских идеологий и вовлечение новых членов экстремистских 
сообществ и организаций путем поощрения политики терпимости. Признано, что 
экстремистская и террористическая деятельность является особой формой ор-
ганизованной преступности. 

Магнутов Ю. С., 2021
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Экстремизм – это проблема не отдельного региона или государства. В настоящее 
время особая экстремистская активность наблюдается на всей планете. Цивилизован-
ное международное сообщество накопило значительный объем знаний об этом фено-
мене, использование которого в национальных законодательствах может способство-
вать повышению уровня эффективности противодействия экстремистской деятельно-
сти, осуществляемой и в особых организованных формах [1, с. 373–377; 2, с. 146–155]. 
Это побудило нас к проведению исследования интернационального опыта борьбы с 
различными формами групповой преступности, в том числе основанной на мотивах 
ненависти или вражды. 

Считаем обоснованным начать анализ взятого для изучения направления с рассмо-
трения положений Устава Международного военного трибунала [3, с. 146–153]. Еще 
в прошлом веке была сформирована позиция о необходимости, исключительности и  
обусловленности борьбы с международными преступлениями совместными усилиями, 
что подтверждают слова Джеффри Лоуренса, открывшего первое судебное заседание 
Международного военного трибунала 20 ноября 1945 г.: «Процесс, который должен те-
перь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции 
и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном 
шаре» [4, с. 356–357]. Полагаем, что в нем и были заложены знаковые международно- 
правовые основы противодействия экстремизму и его организованным формам. В част-
ности, преступность, основанная на политических, религиозных и расовых мотивах, 
была выделена и включена в группу деяний против человечности. В анализируемом 
документе названы и возможные виды ее соучастников (руководитель, организатор, 
подстрекатель и пособник), что в принципе сегодня заложено в юридико-технических 
конструкциях уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за специаль-
ные, организованные формы экстремистской деятельности. В частности, в ч. 1 ст. 282.1 
УК РФ криминализирована деятельность организатора, руководителя и пособника, в 
ч. 1.1  – поведение подстрекателя. Вместе с тем отмечено пять разновидностей соу-
частников криминальной деятельности [5, с. 76–79]. Кроме указанных в ст. 33 УК РФ, 
предлагается выделять руководителя. На этом особый акцент сделан в Международной 
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Всеобъемлющей конвенции по между-
народному терроризму [6]. Хотя указанный вид соучастника и не закреплен в нормах 
Общей части УК РФ, однако уголовно-правовая оценка такого поведения предусмотре-
на в Особенной части уголовного закона. Подобный прием мы наблюдаем в области 
борьбы как с террористической преступностью (ст. 205.4 УК РФ), так и с организацией 
преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В настоящий момент мы констатируем полную 
имплементацию международных положений в национальное уголовное законодатель-
ство, что указывает на активное участие России в противодействии распространению 
экстремизма и терроризма. 

В рамках рассмотрения следующего акта – Римского статута Международного уго-
ловного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) – подчеркнем, что преступная деятельность, осно-
ванная на политических, расовых, национальных, этнических, культурных, гендерных и 
религиозных побуждениях, также отнесена к группе деяний против человечности (ст. 7). 
Отмеченная позиция ставит вопрос о допустимости пересмотра направления система-
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тизации преступлений экстремистской направленности в национальных уголовных за-
конодательствах. Кстати, в этом же документе отражены и основополагающие призна-
ки соучастия, относя к таковым: совместность действий, общую цель и умысел (ст. 25). 

Еще раз подчеркивая, что экстремизм – это особая форма организованной преступ-
ности, считаем методологически верным остановиться на рассмотрении тех универ-
сальных международных соглашений, в рамках которых раскрываются общие и специ-
альные признаки совместной преступной деятельности, в том числе и экстремистской 
направленности.

В качестве базового документа в исследуемой нами области выступает Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 
15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН). В ней дано понятие организованной группы, активно используемое 
в российском уголовном законодательстве. Подчеркнем, что экстремистское сообщество, 
признаки которого отражены в ст. 282.1 УК РФ, также является разновидностью органи-
зованной группы, что подтверждается положениями не только диспозиции этой статьи, 
но и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Основ-
ной отличительной чертой международных рекомендаций и положений национального 
законодательства является количественный состав участников организованной группы. 
Так, если в России при определении ее численных признаков используется классический 
прием института соучастия, определяющий минимальный состав в виде двух субъектов, 
обладающих всеми юридически значимыми признаками (физическое лицо, вменяемость, 
возраст), то в рассматриваемой Конвенции указано, что их должно быть не менее трех. 
С нашей точки зрения, использование предлагаемого подхода решило бы многие  про-
блемы, в том числе и системного содержания, как при разграничении организованной 
группы от группы лиц по предварительному сговору, так и при правовой оценке организо-
ванных форм экстремистской деятельности. Будем надеяться на то, что Верховный Суд 
РФ, обобщив судебно-следственную практику, демонстрирующую современное состоя-
ние процесса квалификации групповой преступности, изложит в соответствующем акте 
новую позицию о количественном составе организованной группы и с учетом рекоменда-
ций, отраженных в Конвенции ООН от 15 ноября 2000 г., установит минимальное число ее 
участников в составе трех. Это нужно было сделать уже давно, так как, ратифицировав 
этот документ, государство берет на себя обязательства учесть его основные положения 
при совершенствовании национального законодательства (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

Представленная позиция апробирована за рубежом. В частности, в ст. 416 Уголовно-
го кодекса Италии установлена ответственность за создание или организацию преступ-
ного сообщества (Associazione per delinquere) [7]. К его криминообразующим признакам 
отнесены: количество участников – три и более человека; цель  – совершение большого 
количества преступлений. Аналогичная норма, отраженная в ст. 210 УК РФ, имеет принци-
пиально иные конструктивные характеристики. Полагаем, что они более фундаменталь-
но отражают сущность преступной организации. Вместе с тем количественный критерий 
остался за рамками внимания законодателя, хотя такой подход был бы полезен как в раз-
витии дальнейшей стратегии противодействия организации преступного сообщества и 
участию в нем, так и в борьбе с распространением организованных форм экстремистской 
деятельности, относимых к транснациональной преступности. Однако на этот счет у госу-
дарства есть ответ. Он изложен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10  ок-
тября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
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и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 
Ссылаясь в преамбуле на ч. 4 ст. 15 Основного Закона, отмечено, что Россия выступает 
за соблюдение взятых на себя обязательств и их добросовестное выполнение. Между-
народным соглашениям принадлежит главная роль в сфере охраны наиболее значимых 
благ и ценностей. Тем самым констатируется необходимость дальнейшего совершенство-
вания правоохранительной деятельности в части реализации принятых норм междуна-
родного права на государственном уровне. Однако международные уголовно-правовые 
нормы не могут применяться без включения указанных в них деяний в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, хотя полностью противоположный прием допускается при регули-
ровании гражданско-правовых и административно-правовых отношений. Как правильно 
отмечается в науке уголовного права, о том, как поступать в случае несоответствия норм 
международного соглашения уже имеющимся положениям, отраженным в национальном 
уголовном законодательстве, ничего не говорится [8, с. 73]. Именно с такой ситуацией мы 
и столкнулись, и она требует незамедлительного разрешения. 

Определив в целом основы и общую стратегию всего цивилизованного мирового 
сообщества в борьбе с организованной преступностью, необходимо соотнести их с 
подходами, имеющимися в международном праве, формирующими направления про-
тиводействия групповым формам экстремистской деятельности. Здесь также суще-
ствует достаточное количество актов, определяющих содержание рассматриваемого 
сектора транснационального сотрудничества, сконцентрировавших свое внимание на 
мотивационной основе экстремизма. Нельзя не согласиться с мнением ученых в том, 
что главное побуждение, толкающее людей на сплочение и совершение совместных 
экстремистских актов, – это протест против несправедливого общественного и государ-
ственного устройства [9, с. 72]. 

Главная концепция международного сотрудничества в исследуемой области постро-
ена на отрицании экстремистской деятельности как средства политической борьбы [10, 
с. 175]. Учитывая значительное количество транснациональных соглашений, посвящен-
ных исследуемой проблеме, сконцентрируем внимание на тех, где прослеживаются 
механизмы противодействия организованным формам преступной деятельности, об-
ремененной мотивами ненависти или вражды. 

Вначале необходимо остановиться на изучении мнения Организации Объединенных 
Наций, определяющей современные общемировые направления противодействия экс-
тремистской деятельности. 

Первым источником, где была закреплена дефиниция «экстремизм», стала Резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН № 49/60, принятая в 1994 г. В ранее разработанных 
международных актах основной акцент был сделан на борьбу с терроризмом (Меж-
дународная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, г. Нью-Йорк, 15 декабря 
1997 г.); Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята 
Резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.; Международ-
ная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, г. Нью-Йорк, 13 апреля 2005 г.).

В рассматриваемой Резолюции отмечено, что главной детерминантой террористиче-
ской деятельности выступает нетерпимость и экстремизм, тем самым подчеркивается 
их генетически-методологическая связь и определяются деяния, их охватывающие, как 
преступления, тесно связанные с терроризмом. Такой прием нашел поддержку и в Рос-
сийской Федерации в рамках Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», однако понятия экстремизма, как и определения его концептуальных 
признаков, в нем не дается.



95
ISSN 2072-2427 Уголовно-исполнительное право. 2021. Т. 16(1–4), № 1

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В изучаемом документе особое внимание уделено очень важной характеристи-
ке, присущей рассматриваемой группе криминально-делинквентного поведения,  – 
особой форме организованности такой деятельности. В частности, для ее описания 
используются такие категории, как «террористические группы» и «полувоенные бан-
ды». Отдельно отмечены и виды соучастников, что предлагает формирование специ-
альных механизмо юридического реагирования на действия подстрекателей, лиц, 
финансирующих такого рода криминальную деятельность, а также иным образом 
содействующих ей. Положения рассматриваемого международного нормативного 
правового акта фактически дали старт и лигитимизировали возможность использо-
вания однокоренных с экстремизмом понятий в дальнейшей нормотворческой дея-
тельности. Например, в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2003 г. 
№ 58/174 «Права человека и терроризм» следующие характеристики исследуемого 
феномена. Традиционным осталось представление о неразрывной связи террористи-
ческой и экстремистской деятельности. Особо выделены религиозные и этнические 
разновидности экстремизма. Представлено понятие «террористическая группа», в 
целом характеризующее особый организованный формат этой деятельности. Как и 
в предшествующем документе, акцент сделан на лицах, не только непосредственно 
совершающих террористические акты, но и способствующих их совершению путем 
финансирования, планирования, предоставления убежищ или оказывающих под-
держку иным образом.

Ровно через десять лет была принята еще одна Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 18 декабря 2013 г. № 68/127 «Мир против насилия и насильственного экстремиз-
ма». В оборот введен новый термин, характеризующий исследуемое явление, – «на-
сильственный экстремизм». Отмечено, что главными причинами его распространения 
являются войны и вооруженные конфликты. Подчеркнуто, что экстремизм не может 
ассоциироваться с какой-либо нацией или религией. Мы полностью разделяем эту 
позицию. Обращено внимание на особый организационный формат насильственного 
экстремизма и представлено направление по борьбе с пропагандой распространения 
экстремистских идеологий, в том числе и в телекоммуникационных сетях. В настоящее 
время оно является одним из наиболее актуальных. Связано это с тем, что основная 
масса новых участников экстремистских организаций вовлекается в виртуальном про-
странстве. Сеть «Интернет» перенасыщена ресурсами, распространяющими экстремист-
ские идеологии, и призывами вступления в их группы. Полагаем, что это существенно 
меняет характеристики организованных форм экстремистской деятельности и требует 
принятия незамедлительных организационно-правовых мер, нацеленных на нейтра-
лизацию пропаганды в телекоммуникационных сетях. Полностью поддерживая все на-
правления, изложенные в анализируемой Резолюции, отметим, что ее эффект был бы 
существенно выше в случае закрепления понятия «насильственный экстремизм». Это 
позволило бы консолидировать и унифицировать усилия в исследуемой области, тем 
самым добиться снижения экстремистской активности. Изложенное подтверждается 
положениями резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 2015 г. № 70/109 
«Мир против насилия и насильственного экстремизма», одно из которого – разработка 
всеобъемлющего подхода к противодействию распространению насильственного экс-
тремизма и его детерминант. Главной его содержательной частью должна стать идея 
«поощрения терпимости». Считаем, что предложенный подход будет эффективным и 
в области снижения уровня вовлекаемости в ряды участников организованных форм 
экстремистской деятельности. 
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Схожая резолюция была принята в 2017 г. (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
20 декабря 2017 г. № 72/241 «Мир против насилия и насильственного экстремизма»). В ней 
внимание уделено консолидации усилий в борьбе с насильственным экстремизмом.

Не умаляя достоинств рассмотренных документов, подготовленных под эгидой ООН, 
в целом представляющих общемировую стратегию борьбы с экстремизмом, полагаем, 
что незаслуженно мало внимания уделено признакам организованных форм экстре-
мистской деятельности, а также направлениям противодействия им.

Подводя итог, сделаем несколько выводов, демонстрирующих общемировую стра-
тегию противодействия экстремизму и его организованным формам:

– террористическая и экстремистская деятельность рассматриваются как неразрывно- 
взаимообусловленные явления;

– имеется настоятельная необходимость дальнейшего усиления противодействия 
экстремизму и терроризму путем расширения межгосударственного сотрудничества с 
применением общепризнанных унифицированных юридико-технических механизмов и 
организационно-тактических мер;

– поведение экстремистско-террористического толка является особой формой кри-
минально-организованной деятельности; 

– в качестве основного методологического изъяна выступает отсутствие закреплен-
ного на нормативном уровне понятия «экстремизм» и его признаков.
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кафедрой уголовно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского университета  
ФСИН России была проведена Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения на-
казаний», посвященная памяти профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева  
(тематическое заседание, посвященное назначению, исполнению и досрочному 
освобождению от уголовных наказаний в экстремальных (чрезвычайных) услови-
ях). Данное традиционное мероприятие было реализовано в Академии ФСИН Рос-
сии, и его особенностью стало увеличение числа участников, а также расширение 
перечня обсуждаемых теоретических, законодательных и прикладных вопросов за 
счет межотраслевых проблем применения наказаний, в том числе возникающих в 
условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения. 
Представляется, что дискуссия, проведенная участниками конференции, подня-
ла на новый уровень обсуждение различных вопросов теории, законодательства 
и практики применения наказаний в экстремальных (чрезвычайных) условиях.

Ключевые слова: конференция, исполнение уголовных наказаний, режим 
особых условий в исправительных учреждениях, стихийное бедствие, чрезвычайное 
положение, военное положение.

В соответствии с планом научно-исследовательской деятельности Академии ФСИН 
России на 2021 г. в рамках проекта «Визитная карточка кафедры» 5 февраля 2021 г. кафе-
дрой уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России совместно с Союзом кри-
миналистов и криминологов, научно-образовательным центром «Проблемы уголовно- 
исполнительного права» юридического факультета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, а также кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского университета ФСИН России была проведена Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 
права и исполнения наказаний», посвященная памяти профессоров Н. А. Стручкова и 
М. П. Мелентьева. Данная конференция является ежегодным научным мероприятием 
[1, 2, 3, 4]. 

В 2021 г. конференция, проведенная на базе Академии ФСИН России, представляла 
собой тематическое заседание, посвященное назначению, исполнению и досрочному 
освобождению от уголовных наказаний в экстремальных (чрезвычайных) условиях. 
Помимо прочего, особенностью конференции стало увеличение числа ее участников, 
принявших участие как очно, так и дистанционно (вместе с подключившимися с исполь-
зованием систем видеоконференцсвязи – более 80 специалистов), а также расширение 
перечня обсуждаемых теоретико-прикладных вопросов за счет межотраслевых проблем 
применения наказаний, в том числе возникающих в условиях стихийного бедствия, вве-
дения чрезвычайного или военного положения. К ним, в частности, следует отнести: 
недостатки уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства; цели уго-
ловно-исполнительного законодательства, их средства и проблемы достижения; осо-
бенности применения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера 
в экстремальных (чрезвычайных) условиях; правовое положение отдельных категорий 
осужденных, а также сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания, и пр.

Большой интерес к конференции проявляют не только ведущие ученые России и дру-
гих стран, но и практические работники, особенно в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности. Участники конференции считают данное ежегодное мероприятие хоро-
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шей площадкой для поиска совместно с научным сообществом путей совершенствова-
ния своей деятельности в рамках уголовно-исполнительного и иного законодательства 
и выработки предложений по его развитию, включая решения проблем, возникающих 
в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения. 

В конференции приняли участие:
представители центрального аппарата ФСИН России и Минюста России, территори-

альных органов ФСИН России, научно-исследовательских и образовательных органи-
заций ФСИН России (Академия ФСИН России, Санкт-Петербургский университет ФСИН 
России, НИИ ФСИН России, Владимирский юридический институт ФСИН России, Воло-
годский институт права и экономики ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН России, 
Самарский юридический институт ФСИН России и др.);

работники образовательных учреждений зарубежных стран (Республика Армения, 
Республика Беларусь, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Казахстан, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан);

сотрудники научно-исследовательских и образовательных организаций: Москов-
ского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Академии управ-
ления МВД России, Всероссийского государственного университета юстиции России 
(РПА Минюста России), Московского государственного лингвистического универси-
тета, Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской Федерации, Российского государственного 
университета правосудия, Российского университета дружбы народов, Российского 
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Санкт-Петер-
бургского университета МВД России, Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета, Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета, Нижегородской академии МВД России, Самарского национально-
го исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Саратовской 
государственной юридической академии, Сибирского юридического института МВД 
России и др.;

ведущие ученые-пенитенциаристы России и иностранных государств, судьи, адво-
каты, представители общественных организаций, адъюнкты, аспиранты, магистранты.

Председателем программного комитета выступил И. М. Мацкевич, президент Сою-
за криминалистов и криминологов, заведующий кафедрой криминологии и уголовно- 
исполнительного права Московского государственного юридического университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.

Сопредседателями программного комитета стали: В. И. Селиверстов, научный ру-
ководитель научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного 
права» имени Ю. М. Ткачевского юридического факультета Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации; О. И. Нестерова, врио заместителя 
начальника Санкт-Петербургского университета ФСИН России, доктор исторических 
наук; А. П. Скиба, начальник кафедры уголовно-исполнительного права юридического 
факультета Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент. 

Членами президиума конференции выступили: начальник Академии ФСИН России 
кандидат юридических наук С. М. Никитюк, заместитель начальника Академии ФСИН 
России по научной работе кандидат психологических наук, доцент Г. В. Щербаков и 
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начальник кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России доктор 
юридических наук, доцент А. П. Скиба (модератор конференции).

С приветственными словами (в том числе путем видеообращений) выступили С. М. Ни-
китюк, начальник Академии ФСИН России, кандидат юридических наук; И. М. Мацкевич, 
президент Союза криминалистов и криминологов, заведующий кафедрой криминологии 
и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического уни-
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации; Н. С. Салаев, проректор Ташкентского 
государственного юридического университета по научной работе и инновациям, доктор 
юридических наук, профессор. 

Отдельная благодарность была адресована членам программного комитета конфе-
ренции: Е. А. Антонян, профессору кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 
права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), доктору юридических наук, профессору; И. Н. Коробовой, заместителю началь-
ника кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, кандидату 
юридических наук, доценту; Д. А. Никитину, начальнику кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского университета ФСИН России, кандидату юридических 
наук, доценту; И. С. Нистратовой, преподавателю кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии ФСИН России, кандидату юридических наук; О. В. Полосухиной, доценту 
кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, кандидату юридиче-
ских наук; С. Я. Саламовой, доценту кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 
права Московского государственного юридического университета имени О.  Е. Кутафи-
на (МГЮА), кандидату юридических наук; А. Н. Сирякову, доценту кафедры уголовно- 

Слева направо: заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе 
кандидат психологических наук, доцент полковник внутренней службы Г. В. Щербаков;  

начальник Академии ФСИН России кандидат юридических наук  
полковник внутренней службы С. М. Никитюк;  

начальник кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России  
доктор юридических наук, доцент подполковник внутренней службы А. П. Скиба
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исполнительного права Академии ФСИН России, кандидату юридических наук, доцен-
ту; В. В. Степанову, доценту кафедры уголовного права и криминологии Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, кандидату юридических наук.

Состоялись презентации:
монографии «Уголовно-исполнительное законодательство в условиях стихийного 

бедствия, введения чрезвычайного или военного положения» (3-е издание, издатель-
ство «Криминологическая библиотека», 2020 г.) под общей редакцией доктора юридиче-
ских наук, профессора А. А. Крымова и научной редакцией доктора юридических наук, 
доцента А. П. Скибы (авторский коллектив: Т. П. Бутенко, Ф. В. Грушин, И. А. Давыдова, 
А. В. Звонов, Ю. А. Кашуба, Н. В. Кийко, И. Н. Коробова, А. А. Крымов, Н. С. Малолет-
кина, В. Н. Орлов, А. В. Петрянин, А. Н. Сиряков, А. П. Скиба, Е.  Д. Харитонович и др.);

издания «Социальная адаптация (ресоциализация) лиц, освобождаемых и осво-
божденных из исправительных учреждений: итоги теоретического исследования» 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2020 г.) под 
редакцией доктора юридических наук, профессора В. И. Селиверстова (авторский 
коллектив: О. А. Адоевская, В. В. Александрова, Е. Ю. Белова, Ф. В. Грушин, Т. В. Кле-
нова, О. В. Климанова, Е. Э. Попова, В. И. Селиверстов, В. В. Степанов, Н. Б. Хутор-
ская, В. Н. Чорный); 

учебника «Основные начала уголовно-исполнительного права (процесса)» (Санкт- 
Петербургский университет ФСИН России, 2020 г.), подготовленного доктором юриди-
ческих наук, доцентом В. Н. Орловым;

монографии «Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества: во-
просы назначения и исполнения» (Академия ФСИН России, 2020 г.), подготовленной 
доктором юридических наук, доцентом Ф. В. Грушиным и кандидатом юридических наук, 
доцентом Э. В. Лядовым. 

С докладами выступили:
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации В. И. Селиверстов (Московский государственный университет имени М. В. Ло-

Участники конференции
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моносова) – «Учет чрезвычайных обстоятельств в практике применения помилования 
или амнистии»;

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
В.  А. Уткин (Национальный исследовательский Томский государственный университет) – 
«Значение конституционных поправок для уголовно-исполнительной деятельности»;

доктор юридических наук, профессор Ю. А. Кашуба (Академия ФСИН России) – «Вы-
езды осужденных из учреждений УИС в связи с чрезвычайными обстоятельствами»;

доктор юридических наук, доцент А. П. Скиба (Академия ФСИН России) – «Уголовно- 
исполнительное законодательство в условиях стихийного бедствия, введения чрезвы-
чайного или военного положения: результаты трехлетней работы авторского коллектива 
и направления дальнейших исследований»;

доктор юридических наук, доцент В. Н. Орлов (Санкт-Петербургский университет 
ФСИН России) – «Уголовно-исполнительный процесс в экстремальных ситуациях»;

кандидат юридических наук Н. С. Малолеткина (Самарский юридический институт 
ФСИН России) – «Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы с общественными наблюдательными комиссиями в период действия режима 
особых условий в исправительных учреждениях: проблемы регулирования»;

доктор юридических наук, профессор М. Ю. Воронин (Московский государственный 
лингвистический университет) – «Некоторые организационно-правовые проблемы при-
менения ряда уголовных наказаний при введении чрезвычайного положения»;

доктор богословия О. А. Скоморох (УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церк-
ви) – «Некоторые аспекты деятельности религиозных организаций в период действия 
особых условий в исправительных учреждениях»;

доктор юридических наук, профессор С. Ф. Милюков (Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена) – «Проблемы «нотариального стату-
са» начальника места лишения свободы»;

доктор экономических наук А. В. Родионов (Академия ФСИН России) – «Организа-
ция труда осужденных и производственной деятельности центров трудовой адаптации 
в условиях углубления экономического кризиса»;

кандидат исторических наук Е. В. Ермасов (Департамент нормативно-правового 
регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и су-
дебных актов Минюста России) – «Введение режима особых условий в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в целях недопущения про-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): пробелы 
в нормативно-правовом регулировании»;

доктор юридических наук, профессор А. П. Детков (Алтайский государственный уни-
верситет) – «Пожизненно осужденный, двадцать пять лет спустя (результаты лонгиту-
динальных научных исследований)»;

доктор юридических наук, доцент П. В. Тепляшин (Сибирский юридический институт 
МВД России) – «Реинтеграция осужденных, отбывающих пожизненное лишение свобо-
ды: практика, принципы, компаративистский аспект»;

доктор юридических наук, профессор А. В. Серебренникова (Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова) – «Меры исправления и безопасности 
по Уголовному кодексу Германии: правовая природа».

Активное участие в работе конференции приняли: доктор юридических наук, про-
фессор Т. К. Акимжанов (Университет «Туран»), доктор юридических наук, профессор, 
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заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации Б. Я. Гаврилов (Академия управления МВД России), доктор юридических 
наук, профессор М. Х. Гельдибаев (Российский государственный университет право-
судия), доктор юридических наук, доцент Ю. А. Головастова (Московский университет 
имени С. Ю. Витте), доктор юридических наук, доцент Ф. В. Грушин (Академия ФСИН 
России), доктор юридических наук, доцент Е. В. Емельянова (Академия управления 
МВД России), доктор юридических наук, доцент И. А. Ефремова (Саратовская государ-
ственная юридическая академия), доктор юридических наук, профессор С. В. Иванцов 
(Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя), доктор юридических наук, 
профессор М. Ф. Костюк (Московский государственный университет имени М. В. Ломо-
носова), доктор юридических наук, профессор Е. В. Кунц (НИИ ФСИН России), доктор 
юридических наук, профессор А. В. Петрянин (Российский государственный университет 
правосудия), доктор юридических наук, профессор А. Б. Скаков (Академия ФСИН Рос-
сии), доктор юридических наук, профессор Л. Б. Смирнов (Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена), доктор юридических наук, профес-
сор А. В. Сумачев (Югорский государственный университет), доктор юридических наук, 
профессор З. С. Токубаев (Центрально-Казахстанская академия), кандидат юридиче-
ских наук, профессор В. Н. Чорный (Академия ФСИН России), кандидат юридических 
наук, доцент С. А. Борсученко [Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)], кандидат юридических наук, доцент Т. П. Бутенко (Амурский 
государственный университет), кандидат юридических наук, доцент И. А. Давыдова 
(Академия ФСИН России), кандидат юридических наук, доцент И. Н. Коробова (Акаде-
мия ФСИН России), кандидат юридических наук, доцент А. В. Звонов (Академия ФСИН 
России), кандидат юридических наук, доцент Э. В. Лядов (Академия ФСИН России), 
кандидат юридических наук, доцент Н. А. Крайнова (Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет), кандидат юридических наук, доцент Д. А. Ни-
китин (Санкт-Петербургский университет ФСИН России), кандидат юридических наук  
И. С.  Нистратова (Академия ФСИН России), кандидат юридических наук, доцент Е. Е. Но-
виков (Санкт-Петербургский университет ФСИН России), кандидат юридических наук, 
доцент О. В. Полосухина (Академия ФСИН России), кандидат юридических наук, доцент 
Р. Р. Рахмаджонзода (Академия МВД Республики Таджикистан), кандидат юридических 
наук С. Я. Саламова [Московский государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)], кандидат юридических наук, доцент А. Н. Сиряков (Академия 
ФСИН России), кандидат юридических наук доцент Е. Н. Скорик (Ростовский институт 
защиты предпринимателя), кандидат юридических наук, И. В. Слепцов (Костанайская 
академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева), кандидат юриди-
ческих наук, доцент В. В. Степанов (Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова), кандидат юридических наук, доцент М. В. Степанов (Нижегородская 
академия МВД России), А. Н. Мяханова (Бурятский государственный университет име-
ни Доржи Банзарова), Т. С. Тунчик (Санкт-Петербургский университет ФСИН России), 
Е. А. Шамшилова (Академия ФСИН России) и др.

В рамках оживленной дискуссии были также обсуждены вопросы развития теории 
уголовно-исполнительного права, практики исполнения наказаний, повышения эффек-
тивности исправительного воздействия в отношении осужденных, совершенствования 
уголовно-исполнительного и иного законодательства и др. Особое внимание было уде-
лено проблемам правового регулирования различных аспектов и практики исполнения 
лишения свободы и иных наказаний в экстремальных (чрезвычайных) условиях (доктор 
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юридических наук, профессор В. И. Селиверстов, доктор юридических наук, профессор 
Ю. А. Кашуба, доктор юридических наук, профессор М. Ю. Воронин и др.) с дополнением 
о необходимости интенсификации теоретико-прикладных исследований в изучаемой 
области (доктор юридических наук, доцент А. П. Скиба), взаимодействия учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы с различными общественными организа-
циями и институтами гражданского общества при введении режима особых условий в 
исправительных учреждениях (кандидат юридических наук Н. С. Малолеткина, доктор 
богословия О. А. Скоморох), (не-)обоснованности применения наказания в виде смерт-
ной казни (доктор юридических наук, профессор А. П. Детков, доктор юридических наук, 
профессор С. Ф. Милюков и др.), а также концептуальным вопросам развития уголовно- 
исполнительного права (доктор юридических наук, профессор В. А. Уткин, доктор юри-
дических наук, доцент В. Н. Орлов, доктор экономических наук А. В. Родионов, доктор 
юридических наук, доцент П. В. Тепляшин и пр.).

С заключительным словом выступили доктор юридических наук, профессор В. И. Се-
ливерстов и доктор юридических наук, доцент А. П. Скиба. Научные дискуссии продол-
жились и после официальной части конференции.

Представляется, что Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний», посвящен-
ная памяти профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева, проведенная 5 февраля 
2021 г. кафедрой уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России совместно с 
Союзом криминалистов и криминологов, научно-образовательным центром «Проблемы 
уголовно-исполнительного права» юридического факультета Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова и кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского университета ФСИН России, будет способствовать активизации 
совместной работы пенитенциаристов России и зарубежных стран.
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Эпидемия коронавируса (COVID-19) внесла существенные коррективы в общественную 
жизнь страны, а также в деятельность правоохранительных и иных государственных 
органов. Не является исключением и деятельность по исполнению уголовных наказаний, 
ведь осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, 
ежегодно насчитывается примерно до одного миллиона, и такое же их количество 
содержится в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В таких условиях была 
частично изменена и деятельность уголовно-исполнительных инспекций, исправительных 
учреждений, иных учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Вместе с тем уголовно-исполнительное законодательство до сих пор не позволяет 
всесторонне учитывать эпидемию как фактор, корректирующий процесс исполнения 
и отбывания различных уголовных наказаний, и даже режим особых условий в 
исправительных учреждениях может быть установлен только ввиду наступления 
стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения, массовых 
беспорядков, а также групповых неповиновений осужденных в исправительных 
учреждениях, но не в случае эпидемии. В связи с этим актуальность темы рецензируемой 
монографии [1] не вызывает сомнения. 

В монографии изучены ретроспективные и современные вопросы регулирования и 
практики исполнения наказаний в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного 
или военного положения, теоретические и нормативные национальные аспекты 
формирования уголовно-исполнительного законодательства в условиях стихийного 
бедствия, введения чрезвычайного или военного положения, его международные аспекты 
и зарубежное регулирование (Азербайджан, Армения, Беларусь, Испания, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Франция и пр.), основы уголовно-исполнительного 
законодательства в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или 
военного положения и др.

В состав авторского коллектива входят представители Академии ФСИН России 
(Ю. А. Кашуба, А. А. Крымов, А. П. Скиба и др.), Академии МВД Республики Беларусь 
(Н. В. Кийко и пр.), Нижегородской академии МВД России (А. В. Петрянин) и иных 
организаций, которые рассмотрели вышеуказанные и иные вопросы формирования 
уголовно-исполнительного законодательства в условиях стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения.

В качестве замечания можно указать недостаточное, на наш взгляд, обращение 
внимания на эпидемию как на фактор, дестабилизирующий нормальную деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций, и как на возможное основание введения режима 
особых условий в исправительных учреждениях. В то же время это упущение не влияет 
на общую высокую положительную оценку проведенной работы. 

С учетом изложенного представляется, что 3-е издание монографии «Уголовно-
исполнительное законодательство в условиях стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения» под общей редакцией доктора юридических 
наук, профессора А. А. Крымова и научной редакцией доктора юридических наук, доцента 
А. П. Скиба актуально и заслуживает опубликования. 
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Abstract. Taking into account the analysis of the legislation (the Penal Code of the Russian 
Federation, the Federal Constitutional Law “On Martial Law”, the Federal Constitutional Law 
“On the State of Emergency” and other normative legal acts) the article reveals a number of 
shortcomings in the regulation of the execution of criminal penalties in emergency situations 
of a technogenic nature (radiation accidents, etc.). The special conditions established in 
correctional institutions in cases of a natural disaster, the introduction of a state of emergency 
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Abstract. The article identifies and analyzes the problems of the activities of public 
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prisoners in custody and those sentenced to imprisonment. Special attention is paid to the 
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the period of restrictions on the territory of the Russian Federation in connection with the 
new Coronavirus infection and other grounds for the introduction of special conditions 
in correctional institutions. The article examines the legal regulation and practice of the 
activities of subjects of public control in the context of the use of public influence as the 
main means of convicts’ correction.

Keywords: public influence, correction of convicts, public monitoring commissions, public 
control.

References
Skiba, A. P. & Mosienko, V. P. 2012, Institute of public control over the activities in places of 

forced detention, A. Ya. Grishko, Yu. A. Kashuba (eds), Rostov State University of Economics 
(RSUE), Rostov-on-Don.

Teplyashin, P. V. & Teplyashin, I. V. 2020, ‘Public control in the penitentiary system: a modern 
organizational and legal model’, Bulletin of the Samara Law Institute, iss. 3 (39), pp. 77–82.

Skiba, A. P. & Skorik, E. N. 2016, ‘About the main and optional means of correction of sick 
convicts’, Penal law, iss. 2(24), pp. 34–38.

Potapov, A. M. & Aleksandrov, A. S. 2013, ‘On the issue of subjects of public control over 
the observance of convicts’ rights in places of deprivation of liberty’, Bulletin of the Institute: 
crime, punishment, correction, iss. 4 (24), pp. 27–30.

Seliverstov, V. I. 2018, ‘Public control over ensuring human rights in places of forced detention: 
novelties of 2018’, Penal law, vol. 13(1–4), iss. 4, pp. 397–408.

Skiba, A. P. 2013, ‘On the issue of the list of subjects of public control over the activities 
in places of forced detention and the effectiveness of its implementation’, Man: crime and 
punishment, iss. 4, pp. 112–115.

Krymov, A. A. & Skiba, A. P. (eds) 2020, Penal legislation in the condition of a natural disaster, 
the introduction of a state of emergency or martial law, 3th edn, Criminological library, Moscow.

mailto:levkovka707%40mail.ru?subject=


ISSN 2072-2427 Penal law, 2021, vol. 16(1–4), iss. 1
TABLE OF CONTENTS AND ABSTRACTS 111

OBJECTIVES OF THE PENAL LEGISLATION

Aleksey Vladimirovich Rodionov, Sc.D (Economics), Associate Professor, professor of the 
department of economics and management, Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russian 
Federation, e-mail: avrpost@bk.ru

ACTUAL PROBLEMS OF THE PENAL POLICY IMPLEMENTATION 
IN THE FIELD OF WORK ORGANIZATION OF CONVICTS

Recommended citation
Rodionov, A. V. 2021, ‘Actual problems of the penal policy implementation in the field of 

work organization of convicts’, Penal law, vol. 16(1–4), iss. 1, pp. 27–33, doi: 10.33463/2687-
122X.2021.16(1-4).1.027-033.

Abstract. The article presents a set of topical problems of the implementation of the penal 
policy in the field of convicts’ work organization. The risks with the potential to trigger adverse 
effects in separate institutions, in territorial bodies of the FPS of Russia and in the Penal 
system as a whole, as well as measures to eliminate these risks through the implementation of 
a number of measures in the field of labour organization of convicts and modernization of the 
production sector of the system are justified. Conflicts and gaps in the legislation regulating 
some issues of work organization of convicts serving forced labour in correctional centers 
are revealed. The ways of eliminating these gaps and eliminating the identified conflicts are 
proposed. The authors substantiate proposals for ensuring effective employment of convicts 
sentenced to imprisonment and forced labour, taking into account their qualifications, education 
and professional opportunities.
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Abstract. The article deals with the concept of resocialization, conceptual approaches to 
the legislative consolidation and practical implementation of ideas about the resocialization of 
convicts and victims in a post-industrial (information) society. On the basis of the conducted 
research, the author demonstrates the need to revise the established approaches to the 
phenomenon of resocialization from the standpoint of maintaining a balance in the interests of 
the society and the state security. Resocialization is considered in terms of a broad approach 
as a process of individual recovery as a socialized member of society, carried out on the 
basis of applying a set of legal, organizational, psychological, pedagogical, educational and 
other measures of influence in order to prevent the commission of illegal acts and / or restore 
a socially positive status. The author analyzes the existing system of correctional influence 
in relation to convicts and argues for the division of functions between the bodies of the 
penitentiary system and the bodies specially created in the system of the Ministry of Justice 
of the Russian Federation, whose activities will be aimed at the resocialization of convicts. 
The post-industrial (information) society creates the ground for the emergence of new criminal 
acts, the counteraction of which also requires new approaches. The article presents arguments 
in favor of the active use of the resocialization approach in the system of combating crime. A 
post-industrial (information) society is a society with biased values, unpredictable evolution, 
and life in an emergency situation. The human, his rights, freedoms, intellectual and cultural 
development must remain the main priority. The processes of socialization and resocialization 
of a person in a post-industrial society are of particular importance.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the implementation of the right of convicted 
persons to petitions, appeals and complaints. The authors noted that this right existed for convicts 
for a long time, but its implementation was difficult and largely formal. Recently, the situation has 
changed and these persons can exercise their right in full. The procedure for sending applications, 
petitions, complaints or proposals by convicted persons is regulated by Federal Law No. 59-FZ 
(adopted on 02.05.2006) “On the procedure for considering appeals of citizens of the Russian 
Federation”, as well as the provisions of the legislation in the field of criminal penalties execution. 
Requests, appeals, complaints or petitions received by the administration of institutions and 
bodies executing criminal penalties, or by higher authorities, must be considered within the 
established time limit, and the results of the inspection must be announced to the convicted 
person. Traditionally, the predominant number of appeals of convicted persons is addressed to 
the prosecutor’s office. The study showed that the complaint is the most common type of appeals 
received from convicts serving criminal sentences, which is confirmed by the annual reports of the 
Commissioner for Human Rights in the Russian Federation. The authors conducted a survey of 
convicts in correctional institutions of the Orenburg region, which revealed that the right to petitions, 
appeals and complaints is fully implemented by them. However, the study showed the problematic 
side of this institution – the overuse of the right in question by convicts in order to illegally improve 
their situation. The authors concluded that it is necessary to amend the administrative legislation 
in order to establish responsibility for the overuse of the right of appeal by convicted persons.
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Abstract. The article is devoted to the features of public control implementation over compliance 
with the requirements for the protection of convicts’ health as a means of ensuring the rights of 
convicts, the main activities of public monitoring commissions to ensure the rights of convicts to 
health protection. The analysis of the legal regulation of public supervisory commissions’ activities 
and their powers is carried out. The main results of the public control, the practice of responding 
to the identified violations are presented. Based on the results of the study, the authors conclude 
that at present, special importance should be attached to the results of public control, as well as 
the quality of its implementation. In the future, public control over ensuring the rights of convicts to 
health care should acquire a professional character. In addition, insufficient legislative regulation 
of public control as a form of participation of independent subjects in the control of correctional 
institutions was found. There are frequent cases of public control with violations in terms of not 
obtaining the legitimate consent of the convicted person to study his medical documents.
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Abstract. The article presents the author’s point of view on the correlation of the concepts 
of law and order and regime used in the penal law in relation to the functioning of correctional 
institutions. Attention is focused on the provision that the state of law and order in correctional 
institutions can be determined by a variety of lawful and illegal actions both within the framework 
of penal relations, and within the framework of relations regulated by other branches of law and 
legislation, the norms of which regulate the activities of the penitentiary system. At the same time, 
the state of law and order in correctional institutions is far from ideal (there are violations of the 
law, both among convicts and staff), crimes are committed annually in correctional institutions. 
The article proposes to consider the regime in correctional institutions as an important means 
of strengthening the rule of law. At the same time, it is pointed out that it is necessary to improve 
and develop the integrated use of legally regulated means and technologies, to strengthen the 
regime and the rule of law.

Keywords: correctional institutions, the state of law and order, the regime, factors, 
strengthening of the regime, means of ensuring the regime.
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Abstract. The article is devoted to the problems of improving the efficiency of legal regulation 
of labor and labor use of convicts sentenced to imprisonment and contains proposals for 
improving the production activities of correctional institutions and the organization of labor 
activities of special contingent. The raised topic is relevant due to the fact that the Federal 
Penitentiary Service of Russia pays great attention to the development and implementation 
of new forms of labor use of convicts sentenced to imprisonment. The development of the 
Russian penitentiary system shows that the question of the correlation between economic and 
educational goals of the labor activity of convicts sentenced to imprisonment was theoretically 
solved in favor of reeducation, while in practice the preference was given to solving economic 
problems. In modern conditions, the self-sufficiency of correctional institutions should not be the 
economic goal of convict labor, and production activities should not be considered as a source 
of budget revenues, since the opposition of the economic goals of convict labor to educational 
ones contradicts the goals of their resocialization, adaptation and correction. In Russia, it is 
necessary to form a new paradigm of labor use of convicts sentenced to imprisonment. The 
modern model of correctional influence on persons who have committed criminal offenses should 
include a system of organizational and legal measures regulating the issues of social adaptation 
and re-socialization of convicts through their professional education, labor use and employment 
after release. The introduction of this model will contribute to the effective achievement of the 
goals of criminal punishment: the correction of convicts through labor activity, the restoration 
of social justice, and will also significantly reduce the level of penitentiary crime and recidivism. 
The analysis of the organizational and legal support of labor activity of convicts in Russia and 
a number of foreign countries has shown that in modern conditions of labor use of convicts 
sentenced to imprisonment, it is necessary to increase the efficiency of the organization and 
improve the legal regulation. The organization of labor activity and labor use of convicts includes 
the following main directions.

– strengthening or creating the material base of the vast majority of existing centers and 
workshops for the labor adaptation of convicts;

– maintaining the existing and increasing the volume of production by enterprises of 
correctional institutions for intra-system needs and its assortment;

– reducing the tax burden on correctional institutions and partner companies;
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– maintaining in the states of correctional institutions qualified engineering and technical 
specialists with significant experience in practical work with convicts;

– improvement of regime requirements at the production facilities of correctional institutions;
– development of entrepreneurial activity of convicts sentenced to imprisonment as a new 

form of attracting them to work;
– development of public-private partnership in the field of employment of convicts sentenced 

to imprisonment; 
– creation of colonies-settlements financed from the budgets of the Russian Federation 

subjects.
Keywords: penal system, legal regulation, persons sentenced to imprisonment, labor use, 

adaptation, resocialization.
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Abstract. The occurrence of emergency situations inevitably leads to changes in the 
functioning of institutions, restrictions on the rights of persons in places of deprivation of liberty, 
the need for interaction between the forces of various law enforcement agencies, and the 
creation of temporary structural units. However, these issues are not always properly reflected 
in legislation and departmental regulations. For this reason, the article provides a number of 
recommendations aimed at preventing the spread of COVID-19 in correctional institutions.  
The author comes to the conclusion that it is advisable to radically change some of the norms 
of penitentiary law, which in the present conditions have shown their inconsistency. In addition, 
they are invited to study the possibility of adopting a special part of the penal law that regulates 
the execution of sentences in cases of natural disasters, the introduction of a state of emergency 
or martial law. The detailed regulation of the introduction of a special provision, the revision of 
the legal status of convicts under the regime of legal restrictions, and the minimization of such 
restrictions can increase the level of general law and order and the state of law in penitentiary 
institutions.

Keywords: correctional facilities, incarceration, pandemic, natural disaster, state of 
emergency, martial law.

References
Chernyshenko, E. V. 2016, ‘A set of measures to ensure penitentiary security’, Journal of 

the penal system, iss. 9(172), pp. 22–25.
Shabanov, V. B., Santashov, A. L. & Luk’yanovich, A. L. 2017, ‘Factors that determine the 

security of convicts in places of deprivation of liberty’, Bulletin of the Siberian Law Institute of 
the MIA of Russia, iss. 2(27), pp. 55–60.

Dechkin, O. M. 2017, ‘Certain issues of countering group crime in correctional institutions’, 
Law and right, vol. 10, iss. 10, pp. 117–118.

Skiba, A. P. 2019, ‘Penal legislation in the conditions of a natural disaster, the introduction of 
a state of emergency or martial law (on the work results of the authors’ team)’, Prologue: Law 
Journal, iss. 3, doi: 10.21639/2313-6715.2019.3.7.

mailto:salaev.nodirbek%40gmail.com?subject=


ISSN 2072-2427 Penal law, 2021, vol. 16(1–4), iss. 1
TABLE OF CONTENTS AND ABSTRACTS 121

Aleksey Nikolaevich Siryakov, PhD (Law), Associate Professor, associate professor of the 
department of penal law, Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russian Federation, ORCID 
0000-0001-8992-1145, ResearcherID X-9177-2019, e-mail: 643350@mail.ru

LEGAL REGULATION AND MAINTENANCE OF PENITENTIARY 
PROGRAMS IN PLACES OF DETENTION IN SPAIN

Recommended citation
Siryakov, A. N. 2021, ‘Legal regulation and maintenance of penitentiary programs in places of 

detention in Spain’, Penal law, vol. 16(1–4), iss. 1, pp. 81–90, doi: 10.33463/2687-122X.2021.16 
(1-4).1.081-090.

Abstract. The article presents the results of the study of Spanish-language official 
documents and scientific literature on the correction of convicts sentenced to imprisonment 
in Spain. International acts recommend the work of penitentiary institutions with convicts 
to return them to society on the basis of specially developed programs. For this purpose, 
the General Secretariat of Penitentiary Institutions has prepared and proposed programs 
for convicts correction in the form of instructions. There are three types of programs: basic 
(organizational), observation and assistance. The characteristics of individual correctional 
programs are given. The program «Modules of respect» is the most widespread and 
represents a specific model of execution and serving of imprisonment. The goal of the 
program is to achieve an acceptable climate of coexistence, the formation of the convicts’ 
ability to live in a team and the normalization of their social behavior. The content of the 
program consists in presenting convicts with basic requirements of personal hygiene, 
cleanliness and respect for others; including convicts in microgroups with elements of self-
government; performing group tasks of a domestic nature; weekly assessment of individual 
behavior and group tasks. The suicide prevention program defines a set of measures for 
the organization and implementation of work with a suicidal convict. Attention is drawn to 
the so-called supporting convicts who are together with the participant of the program for 
24 hours. The Violent Radicalization Intervention Program aims to counteract the spread 
and strengthening of radical Islamist values. It names three groups of convicts according 
to the degree of their involvement in this process and formulates the directions of work to 
counteract this negative phenomenon. The program of normalization of influence behavior 
on convicts is aimed at reducing anti-social behavior, encouraging socially useful behavior. 
It reveals the essence and reasons for this behavior of convicts, the basic principles, 
summary of possible subprograms: a program of health education; self-control for teaching 
alternatives to aggressive behavior. The author draws a conclusion about the similarities 
and differences between these forms of work with convicts in Spanish and Russian 
correctional institutions.
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Abstract. The article presents the experience of countering extremism and its special 
organized forms that is being formed on the platform of international cooperation. The study 
is devoted to two methodologically inextricably linked areas. The first one demonstrates 
the state of interstate cooperation aimed at combating organized crime, a particular type of 
which is extremist activity. The analysis of the origin and development of the conventional 
foundations for combating transnational crime has shown that the Russian Federation is 
progressively implementing international recommendations in the area under study, thereby 
becoming a full-fledged subject of such cooperation. In the second direction, the international 
foundations of the fight against various forms of extremist and terrorist activities are studied. 
It was noted that the United Nations has created a significant set of recommendations, the 
joint implementation of which can reduce organized extremist and terrorist activity. As a result 
of the conducted research, an unjustified departure from the definition of the concepts of 
«extremism» and «violent extremism» in international legal rulemaking is noted. At the same 
time, the need to strengthen the preventive impact on the spread of extremist ideologies and 
the involvement of new members of extremist communities and organizations by promoting 
a policy of tolerance was declared. It is recognized that extremist and terrorist activities are 
a special form of organized crime.
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Abstract. Department of penal law of the Academy of the FPS of Russia together with 
the Union of criminalists and criminologists, scientific and educational center “Problems 
of penal law” of the law faculty of the Lomonosov Moscow State University, as well as 
the department of criminal legal disciplines of the St. Petersburg University of the FPS of 
Russia held the All-Russian Scientific and practical conference “Actual problems of penal 
law and execution of punishments”, dedicated to the memory of Professors N. A. Struchkov 
and M. P. Melent’ev (thematic session dedicated to the appointment, execution and early 
release from criminal penalties in extreme (emergency) conditions). This traditional event 
was implemented at the Academy of the FPS of Russia and its feature was an increase in 
the number of participants, as well as an expansion of the list of theoretical, legislative and 
applied issues discussed due to intersectoral problems of the use of punishments, including 
those arising in the conditions of a natural disaster, the introduction of a state of emergency 
or martial law. It seems that the discussion held by the participants of the conference raised 
to a new level the discussion of various issues of theory, legislation and practice of the use 
of punishments in extreme (emergency) conditions.

Keywords: conference, execution of criminal penalties, regime of special conditions in 
correctional institutions, natural disaster, state of emergency, martial law.
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Abstract. The review shows the relevance, as well as the theoretical and practical significance 
of the need to develop penal legislation in the context of a natural disaster, the introduction 
of a state of emergency or martial law. The coronavirus epidemic (COVID-19), the onset of 
natural disasters, as well as the occurrence of other emergency situations, makes significant 
adjustments to the activities of institutions and bodies that execute criminal penalties. This 
requires a significant adjustment of the penal and other legislation, since even the regime of 
special conditions in correctional institutions can be established only in view of the occurrence 
of a natural disaster, the introduction of a state 

of emergency or martial law, mass riots, as well as group disobedience of convicts in 
correctional institutions, but not in the case of an epidemic.
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