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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий  учебно-методический  комплекс  по  учебной  дисциплине 

«Уголовно-исполнительное  право»  для  высшего  профессионального 

образования  по специальности 030501.65 –  Юриспруденция разработан  во 

исполнение Раздела 6.3. «Требования к учебно-методическому обеспечению 

учебного  процесса»  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  высшего  профессионального  образования  по  специальности 

030501.65  –  Юриспруденция1 с  учетом  рабочей  программы  учебной 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право».

Он  предназначен,  главным  образом,  для  обучающих  юридических 

вузов (факультетов),  изучающих уголовно-исполнительное право  России в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального  образования  по  специальности  030501.65 

-Юриспруденция  по  очной,  заочной  и  заочной  сокращенной  формам 

обучения.

Являясь  структурным  элементом  национально-регионального 

(вузовского)  компонента  цикла  общепрофессиональных  дисциплин 

Государственного образовательного стандарта  высшего профессионального 

образования  по  специальности  030501.65  –  Юриспруденция  учебная 

дисциплина  «Уголовно-исполнительное  право»  занимает  важное  место  в 

подготовке юристов2.

Ее  изучение  неразрывно  связано  с  освоением  учебных  дисциплин 

уголовно-правового  комплекса,  составной  частью  которого  являются 

уголовное право и уголовно-процессуальное право, связанные с вопросами 

установления,  применения  и  реализации  уголовной  ответственности  и  ее 

основной формы  – наказания.

В  связи  с  этим,  целью  изучения  уголовно-исполнительного  права 

является  формирование  в  обучающихся  целостного  представления  о 

1См.: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 
Специальность 030501.65 – Юриспруденция. – М.: Изд-во «Юристъ», 2001. – С.25-26.
2 Там же. - С.20-21.
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правовом  регулировании  исполнения  уголовных  наказаний.  В  результате 

изучения  указанной  дисциплины,  обучающие  должны  приобрести 

теоретические знания о правовых основах исполнения уголовных наказаний, 

а также вырабатывать навыки и умения работы с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими сферу исполнения наказаний по комплексному 

анализу и разрешению вопросов, возникающих в юридической практике при 

исполнении (отбывании) отдельных видов уголовных наказаний.

В  этой  связи,  структура  представляемого  учебно-методического 

комплекса  соответствует  рабочей  программе  учебной  дисциплины 

«Уголовно-исполнительное  право»,  как  одной  из  основных  составляющих 

образовательной программы подготовки юристов. Его задача состоит в том, 

чтобы  сосредоточить  внимание  обучающихся  на  значимости  и  важности 

приобретения  соответствующего  объема  знаний  по  уголовно-

исполнительному  праву,  которое  возможно  при  упорном,  кропотливом, 

целеустремленном и творческом подходе.
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Основные направления изучения уголовно-исполнительного права, 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

по специальности 030501.65-Юриспруденция.

Национально-региональный (вузовский) компонент 

цикла общепрофессиональных дисциплин

ОПД. Н-Р. 01 Уголовно-исполнительное право

Обязательный минимум содержания

Понятие  уголовно-исполнительного  права;  предмет  и  система  курса; 

уголовно-исполнительное  законодательство;  уголовно-исполнительные 

правоотношения;  принципы  уголовно-исполнительного  права;  история 

развития уголовно-исполнительного законодательства;  система учреждений 

и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы; 

учреждения  и  органы,  исполняющие  иные  уголовные  наказания;  понятие 

исполнения уголовного наказания и его суть; основные средства уголовно-

исполнительного воздействия на осужденных; режим исполнения лишения 

свободы;  привлечение  к  труду  заключенных;  воспитательная  работа  с 

заключенными;  организация  общеобразовательного  и  профессионально-

0технического обучения;  дифференциация исполнения лишения свободы в 

зависимости  от  вида  лишения  свободы  и  установленного  в  нем  режима; 

правовое  положение  заключенных;  освобождение  заключенных; 

административный  надзор  за  отдельными  категориями  заключенных; 

порядок и условия иных  уголовных наказаний; возникновение буржуазно-

тюремных  систем;  уголовно-исполнительное  (тюремное  или 

пенитенциарное)  право  зарубежных  стран  (США,  ФРГ,  Франция,  Англия, 

Япония и др.).

10



1. Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» и методические указания по изучению ее тем.

1.1. Организационно-методический раздел

Составной  частью  задачи  по  подготовке  юристов  по  специальности 

030501.65  –  Юриспруденция является  преподавание  и  изучение  уголовно-

исполнительного  права,  в  процессе  которых  осуществляется  достижение 

следующих целей:

- получение обучающимися знаний об уголовно-исполнительном праве 

как отрасли российского права;

- освоение действующего уголовно-исполнительного законодательства 

и практики его применения;

- формирование навыков применения норм уголовно-исполнительного 

права.

Достижение  вышеуказанных  целей  реализуется  путем  решения 

следующих задач:

-  содействие  формированию  и  развитию  у  обучающихся  высокой 

правовой культуры;

-  выработка  у  них  умения  ориентироваться  в  источниках  уголовно-

исполнительного  права,  анализировать  и  обобщать  изученный  учебный 

материал;

-  обучение  правильному  применению  на  практике  норм  уголовно-

исполнительного права.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Уголовно- 

исполнительное право» 

выпускник должен знать:

 -  сущность  и  содержание  уголовно-исполнительных  и 

непосредственно  связанных  с  ними  отношений,  принципы  и  субъекты 

уголовно-исполнительного права;
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-  систему  отрасли  уголовно-исполнительного  права  и  учебной 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право», понятия и виды изучаемых 

правовых явлений;

-  основные  источники  (нормативно-правовые  акты)  уголовно-

исполнительного права;

- правовые основы деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, их назначение и виды;

- понятие и содержание правового положения осужденных, и механизм 

его реализации;

-  карательно-воспитательный  процесс  и  особенности  порядка  и 

условий исполнения и отбывания различных видов уголовных наказаний;

- основания освобождения от отбывания наказания и порядок оказания 

помощи освобождаемым  из мест лишения свободы.

 должен уметь:

- творчески использовать знание теории уголовно-исполнительного 

права и норм законодательства об исполнении уголовных наказаний при 

разрешении практических дел в будущей служебной деятельности;

- правильно толковать основные категории уголовно-исполнительного 

права и применять законы и другие нормативно-правовые акты, имеющие 

отношение к исполнению уголовных наказаний;

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и 

принимать правовые решения, совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;

-  вскрывать  и  устанавливать  факты  нарушений  требования  режима 

исполнения  уголовных  наказаний,  определять  меры  ответственности  и 

наказания виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав.

Являясь  составным  элементом  национально-регионального  (вузовского) 

компонента  цикла  общепрофессиональных  дисциплин  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 

образования  по  специальности  030501.65–  Юриспруденция  учебная 
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дисциплина  «Уголовно-исполнительное  право»  изучается  на  базе  общей 

теории права при наличии глубоких знаний по смежным отраслям уголовно-

правового  комплекса:  уголовному  и  уголовно-процессуальному  праву  на 

основании,  утвержденной  в  установленном  законом  порядке  рабочей 

программы учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Уголовно-исполнительное 

право» содержит две части: Общую и Особенную. В первую включены темы 

общетеоретического характера; вторая посвящена правовому регулированию 

процесса исполнения и отбывания различных видов уголовных наказаний.

Преподавание  учебной  дисциплины  осуществляется  на  основании 

тематического плана ее изучения, посредством лекционных, семинарских и 

практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы, основными 

задачами которых являются:

-  лекция – изложение основных теоретических положений отрасли и 

содержание правовых норм, регулирующих процесс исполнения и отбывания 

различных видов уголовных наказаний;

-  семинарские  занятия –  углубление  и  закрепление  знаний, 

полученных  на  лекциях  и  в  ходе  самостоятельной  работы  с  учебной  и 

научной литературой, материалами практики;

-  практические занятия –  формирование навыков применения норм 

уголовно-исполнительного  права  к  конкретным  ситуациям,  проверкой 

знаний обучающихся, путем решения практических задач и тестирования;

-  самостоятельная  работа –  как  составная  часть  учебной  работы 

обучающихся – дальнейшее закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков,  поиск  и  приобретение  новых  знаний  в  процессе  выполнения 

учебных  (контрольных)  заданий,  письменных  работ,  подготовки  к 

предстоящим занятиям, семестровым и государственным экзаменам.

В целях установления качества усвоения учебного материала, степени 

достижения  поставленной  цели,  а  также стимулирования  самостоятельной 

работы обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, проводиться 

текущий контроль посредством проверки знаний и навыков  на семинарских 
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и практических занятиях, выполнения контрольных и курсовых работ, иных 

учебных заданий и материалов. Результаты текущего контроля учитываются 

преподавателем вуза в журнале учета учебных занятий.

Завершается  изучение  учебной  дисциплины  «Уголовно-

исполнительное право» промежуточной аттестацией – сдачей семестрового 

(курсового) экзамена.

В тоже время выпускники, в целях определения степени достижения 

поставленной  цели  обучения  по  учебной  дисциплине  «Уголовно-

исполнительное  право»  в  рамках  уголовно-исполнительной  специализации 

сдают  государственный  экзамен  и  выполняют  выпускную 

квалификационную  (дипломную)  работу  по  одной  из  актуальных  тем,  в 

соответствии  с  квалификационными  требованиями  к  уровню 

профессиональной  подготовки  выпускников  образовательных  учреждений 

уголовно-исполнительной системы ФСИН России1.

1 См.  Приказ  ГУИН  Минюста  России  от  28.12.2001  года  №  265  «Об  утверждении 
квалификационных  характеристик  выпускников  образовательных  учреждений  УИС 
Минюста России"
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1.2. Основной раздел

1.2.1. Примерный тематический план
дисциплины "Уголовно-исполнительное право" 
по специальности 030501.65  «Юриспруденция»

(очная  форма обучения 5 лет,  уголовно-правовая специализация)

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего 
часов

Из них:
Лек. Сем. ПЗ ДИ СР. Зач Экз.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Введение

1. Понятие уголовно-
исполнительного права 6 2 2 2

Раздел II. История развития уголовно-исполнительной науки и права

2.

История развития 
отечественного уголовно-
исполнительного 
законодательства и 
системы исполнения 
наказаний

8 2 2 4

3.

Возникновение и развитие 
пенитенциарной науки и 
науки уголовно-
исполнительного 
(исправительно-трудового) 
права

8 2 2 4

4.

История международного 
сотрудничества по 
проблемам исполнения 
уголовных наказаний и 
обращению с 
заключенными

8 2 2 4

Раздел III. Общие положения

5. Принципы уголовно-
исполнительного права 8 2 2 4

6. Уголовно-исполнительные 
нормы и правоотношения 6 2 2 2

7. Источники уголовно-
исполнительного права 8 2 2 4

8.
Международные стандарты 
обращения с осужденными 
и проблемы их реализации

8 2 2 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.

Исполнение наказания и 
применение мер 
некарательного 
воспитательно-
предупредительного 
воздействия

6 2 2 2

10. Правовое положение 
осужденных 12 2 2 4 4

11.
Учреждения и органы, 
исполняющие уголовные 
наказания 

8 2 2 2 2

12.

Контроль за деятельностью 
учреждений и органов, 
исполняющих уголовные 
наказания.

8 2 2 2 2

Особенная часть
Раздел IV. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества
13. Исполнение обязательных 

работ 6 2 2 2

14. Исполнение уголовного 
наказания в виде штрафа 6 2 2 2

15.

Исполнение наказания в 
виде лишения права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной 
деятельностью, 
дополнительных видов 
наказания

6 2 2 2

16. Исполнение наказания в 
виде исправительных работ 10 2 2 2 4

17.

Контроль  за  поведением 
условно  осужденных  и 
осужденных  с  отсрочкой 
отбывания наказания

10 2 2 2 4

18 Исполнение  наказания  в 
виде ограничения свободы 10 2 2 2 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел V. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений

19

Правовое регулирование 
содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений

10 2 2 2 4

Контрольная работа, зачет
Раздел VI. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

20

Классификация осужденных к 
лишению свободы и их 
распределение по 
исправительным учреждениям

10 2 2 2 4

21

Прием,  размещение и  перевод 
осужденных  отбывающих 
наказание  в  виде  лишения 
свободы

8 2 2 2 2

22.
Учет лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения 
свободы

8 2 2 2 2

23

Режим в исправительных 
учреждениях и средства его 
основные требования и 
средства обеспечения 

12 4 2 4 2

24

Изменение условий отбывания 
и вида исправительного 
учреждения осужденным к 
лишению свободы

10 4 2 2 2

25

Правовое регулирование 
материально-бытового 
обеспечения осужденных, 
лишенных свободы

12 2 4 4 2

26

Правовое регулирование 
медико-санитарного 
обеспечения осужденных,  к 
лишению свободы

8 2 2 2 2

27

Правовое регулирование труда 
осужденных, их 
профессионального 
образования и 
профессиональной подготовки 

12 4 4 2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28.

Правовое регулирование 
воспитательного воздействия 
на осужденных к лишению 
свободы 

12 2 4 4 2

29

Правовое регулирование 
применения мер поощрения к 
осужденным, лишенным 
свободы

8 2 2 2 2

30.

Правовое регулирование 
применения мер взыскания к 
осужденным, лишенным 
свободы

12 4 2 4 2

31

Исполнение наказания в виде 
лишения свободы в 
исправительных колониях 
разных видов режима

14 4 4 4 2

32
Особенности исполнения 
наказания в колониях - 
поселениях

10 2 4 2 2

33

Порядок и условие 
исполнения наказания в виде 
лишения свободы в тюрьмах 
и следственных изоляторах 

10 2 4 2 2

34

Особенности исполнения 
наказания в виде лишения 
свободы в воспитательных 
колониях

10 2 4 2 2

35

Особенности исполнения 
наказания в виде лишения 
свободы в отношении 
осужденных женщин,  
имеющих детей в ИК

8 2 2 2 2

Раздел VII. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих

36.

Исполнение наказаний в виде 
ограничения по военной 
службе, ареста и содержания 
в дисциплинарной воинской 
части в отношении 
осужденных 
военнослужащих

10 2 4 2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел VIII. Освобождение от отбывания наказания

37. Подготовка  осужденных  к 
освобождению от отбывания 
наказания  и  оказания 
помощи освобождаемым

12 2 4 2 4

38.
Основания  и  порядок 
освобождения  осужденных 
от отбывания наказания

14 2 4 4 4

39.

Правовые вопросы 
обеспечения социальной 
адаптации лиц, 
освобожденных от 
отбывания наказания  и 
контроля за ними

10 2 4 4

Раздел IX. Правовое регулирование исполнения смертной казни

40. Правовое регулирование 
исполнения смертной казни 8 2 4 2

Раздел X. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ареста

41.
Правовое регулирование 
исполнения наказания в 
виде ареста

4 2 2

Раздел XI. Исполнение наказаний в зарубежных государствах 

42.

Исполнение уголовных 
наказаний и уголовно-
исполнительные системы в 
странах Содружества 
Независимых Государств

12 2 4 6

43.

Особенности исполнения 
уголовных наказаний  и 
уголовно-исполнительные 
системы в зарубежных 
государствах

10 2 4 4

Курсовая работа, экзамен
Итого 396 94 110 70 122
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1.2.2. Перечень разделов, содержание тем учебной дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

и методические указания по их изучению

1.2.2.1. Общая часть

Раздел I. Введение

Тема №1. Понятие уголовно-исполнительного права.

Понятие  уголовно-исполнительной  политики,  ее  цели,  задачи, 

содержание  и  стратегия.  Место  уголовно-исполнительной  политики  в 

политике  государства  в  сфере  борьбы  с  преступностью.  Соотношение 

социальной, уголовной и уголовно-исполнительной политики.

Социальные  факторы,  определяющие  стратегию  и  основные 

направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики: 

социально-политическое  и  экономическое  состояние  общества; 

господствующие в нем нравственные ценности и правовые представления; 

структура  и  динамика  преступности в  стране;  требования  международных 

актов  о  правах  человека  и  обращения  с  осужденными;  деятельность 

международных  организаций;  развитие  фундаментальных  общественных 

наук, в том числе и уровень развития самой науки уголовно-исполнительного 

права. 

Демократизация  и  гуманизация  как  основные  тенденции  в  развитии 

уголовно-исполнительной  политики  в  современных  условиях.  Изменение 

организационных  форм  и  передача  уголовно-исполнительной  системы  в 

Минюст России как результат развития уголовно-исполнительной политики 

и  реализация  ее  основных  тенденций.  Создание  Федеральной  службы 

исполнения наказаний в России.

Субъекты  формирования  уголовно-исполнительной  политики. 

Директивные  и  правовые формы осуществления  уголовно-исполнительной 

политики.

Уголовно-исполнительное  право  -  как  основная  форма  закрепления, 

выражения и реализация политики в сфере исполнения уголовных наказаний, 
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его  понятие  и  основные  признаки  самостоятельности  как  отрасли 

российского  права.  Предмет  и  методы  уголовно-исполнительного  права. 

Место уголовно-исполнительного права в системе отраслей права.  Базовая 

роль  уголовного  права  в  формировании  уголовно-исполнительного  права. 

Характер и уровни взаимосвязи этих отраслей права. Взаимосвязь уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального права.

Перспективы дальнейшего развития уголовно-исполнительного права. 

Предмет, задачи и система учебной дисциплины уголовно-исполнительного 

права.

Методические указания

Изучение данной темы следует начать с  уяснения понятия политики 

государства.  Она,  как  известно,  осуществляется  в  двух  направлениях  - 

внешняя  и  внутренняя  политика.  Внутренняя  государственная  политика 

реализуется в разных формах - социальная, экономическая, национальная и 

т.д. Одной из форм социальной политики является политика в сфере борьбы 

с  преступностью  и  рассматривается  как  целенаправленная  деятельность 

государства  по  определению  целей,  принципов,  задач,  направлений 

противодействия преступности и адекватных способов,  средств и форм их 

осуществления.  Внутренне  содержание  указанной  политики  слагается  из 

различных  ее  направлений  (элементов),  таких  как  уголовно-правовая, 

уголовно-процессуальная  (судебная),  уголовно-исполнительная  и 

криминологическая (т.е. политика в области предупреждения преступлений) 

политика.

Несмотря  на  определенную  самостоятельность,  все  структурные 

элементы  политики  борьбы  с  преступностью  тесно  взаимосвязаны  между 

собой, дополняют друг друга.

Правовую  основу  уголовно-правовой,  уголовно-процессуальной, 

уголовно-исполнительной  политики  составляют  соответствующие  отрасли 

права и законодательства.
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Уголовное право и уголовное законодательство как основные формы 

осуществления  уголовно-правовой  политики  занимают  ведущее  место  во 

всей системе уголовно-правовых мер воздействия на преступность.

Нормы  Уголовного  кодекса  РФ  определяют  содержание  уголовной 

ответственности и ее основание, преступность и наказуемость общественно 

опасных  деяний,  цели,  систему  и  виды  наказаний,  их  характеристику, 

порядок и условия назначения и освобождения от уголовного наказания. Тем 

самым  устанавливаются  ориентиры  развития  уголовно-исполнительной 

политики, права и законодательства.

Политика  в  области  исполнения  наказания  (т.е.  уголовно-

исполнительная  политика)  имеет  более  узкое  специальное,  но  не  менее 

важное содержание. Она рассматривается как деятельность государства по 

определению  целей  уголовного  наказания,  государственно-правового 

механизма  их  реализации,  организации  процесса  исполнения  уголовных 

наказаний,  достижению  целей  направления  осужденных,  предупреждения 

совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.

В  настоящее  время  на  содержание  отечественной  уголовно-

исполнительной политики оказывают естественное влияние (как позитивное, 

так  и  негативное)  комплекс  социально-политических  факторов, 

экономическое  и  нравственное  положение  общества.  Среди  правовых 

факторов  следует  отметить  характер  и  содержание  уголовно-правовой 

политики (в  особенности  уровень  криминализации и  пенализации деяний, 

деятельность  судов  по  назначению  уголовных  наказаний).  Немаловажное 

влияние  на  тенденции  формирования  дальнейшего  развития  и  реализации 

уголовно-исполнительной  политики  в  современных  условиях  оказывает 

система международных правовых актов в области прав человека, борьбы с 

преступностью  и  обращения  с  правонарушителями,  а  также  правовое 

сознание  населения,  в  том  числе  общественное  мнение  о  деятельности 

уголовно-исполнительной  системы.  Успех  преобразований  в  сфере 

исполнения  уголовных  наказаний  во  многом  зависит  также  от  уровня 
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научной  проработки  проблем  формирования,  развития  и  реализации 

уголовно-исполнительной политики.

Преобладающей  формой  реализации  уголовно-исполнительной 

политики  (наравне  с  директивной)  является  нормативно-правовая 

охватываемая понятием уголовно-исполнительного права.

Общее  представление  о  предмете  уголовно-исполнительного  права 

дает  ч.2.  ст.2  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ.  Ее  анализ 

свидетельствует  о  том,  что  предметом  уголовно-исполнительного  права 

являются общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу 

исполнения  (отбывания)  всех  видов  уголовных  наказаний  и  применения 

иных мер уголовно-правового воздействия (характера). Поскольку уголовное 

наказание  -  наиболее  строгая  форма  государственного  принуждения,  то 

основным  (преобладающим)  методом  его  исполнения  является 

императивный,  предполагающий  неравенство  субъектов  правоотношений. 

Вместе  с  тем,  это  не  исключает  применение  и  других  известных  праву 

методов  правового  регулирования  между  различными  участниками 

уголовно-исполнительных правоотношений - диспозитивного, поощрения и 

т.д.

В  то  же  время  самостоятельность  рассматриваемой  отрасли  права 

определяется также и наличием системы норм, закрепленных, прежде всего в 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах. В силу вышеизложенного и с учетом п. О, ст. 

71  Конституции  Российской  Федерации  уголовно-исполнительное 

законодательство  может  быть  только  федеральным.  Вследствие  этого 

понятие  «уголовно-исполнительное  право»  шире  понятия  «уголовно-

исполнительное  законодательство».  Подтверждением  этому  является  тот 

факт,  что  согласно  ст.  4  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ, 

федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные 

на  федеральном  законе  подзаконные  нормативные  правовые  акты  по 

вопросам исполнения наказаний.
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Обладая определенной самостоятельностью, уголовно-исполнительное 

право,  имеет тесную взаимосвязь  с  другими отраслями права и,  в  первую 

очередь с уголовным и уголовно-процессуальным правом, поскольку все они 

объединены общей целью (борьба с преступностью), едиными принципами и 

методами правового регулирования. Их нормы с разных позиций регулируют 

общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу назначения, 

исполнения (отбывания) и освобождения от уголовного наказания. При этом, 

уголовное  право  по  отношению  к  уголовно-исполнительному  является 

базовым,  так  как,  имея  родственные с  ним институты,  оно определяет  их 

материальное содержание, а уголовно-исполнительное право - процедурное.

Признание  осужденного  субъектом  права  предопределило 

взаимодействие  уголовно-исполнительного  права  практически  со  всеми 

другими отраслями системы российского права.

Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина традиционно 

разделяется на Общую и Особенную части,  что в принципе соответствует 

структуре Уголовно-исполнительного кодекса РФ. В Общей части изучаются 

вопросы теории уголовно-исполнительного права: уголовно-исполнительное 

законодательство  и  его  история,  возникновения,  развития  пенитенциарной 

науки и науки уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права; 

истории  международного  сотрудничества  по  проблемам  исполнения 

уголовных наказаний и обращению с осужденными (заключенными), а также 

правовое  положение  лиц,  отбывающих  наказание,  система  учреждений  и 

органов, исполняющих наказания.

В Особенной части раскрываются  вопросы правового регулирования 

порядка  и  условий  исполнения  (отбывания)  уголовных  наказаний, 

закрепленных ст.  44-56 Уголовного кодекса  РФ,  применения к  различным 

категориям  осужденных  основных  средств  исправления,  материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных, условий и порядка 

освобождения  от  отбывания  наказания,  контроля  за  поведением  условно 

осужденных,  а  также  исполнения  уголовных  наказаний  в  государствах  - 

участников СНГ и зарубежных странах.
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Раздел II. История развития уголовно-исполнительной науки и права

Тема №2. История развития отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства и системы исполнения наказаний

Возникновение и развитие в России тюрем, ссылки, высылки и каторги. 

Смертная казнь, телесные наказания и клеймение.

Законодательство и право России об исполнении уголовных наказаний 

в  период  с  X по  начало  XX в.  Виды  и  порядок  исполнения  уголовных 

наказаний, установленных в первых кодированных нормативных правовых 

актах  Российского  государства.  «Русская  правда»  -  первый  источник 

нормативных предписаний о наказаниях и порядке их исполнения в Древней 

Руси.

Ужесточение  уголовных  наказаний  в  Судебниках  1497  и  1550  гг. 

Закрепление  в  них  «тюрьмы»  в  качестве  учреждения  для  отбывания 

наказания  в  виде  лишения  свободы.  Дальнейшее  наращивание 

устрашающего  начала  наказания  и  процесса  его  исполнения  в  Соборном 

Уложении 1649г. Появление ссылки и норм, регулирующих ее исполнение.

Воинские Артикулы Петра I - систематизированный правовой сборник 

уголовно-правовых  и  процессуальных  норм  об  исполнении  наказаний; 

появление новых наказаний в виде каторжных работ, ссылки на поселение, 

позорящих наказаний.

Проект  Екатерины  II об  устройстве  тюрем  и  его  вклад  в  создание 

пенитенциарного права России. Появление тенденций гуманизации процесса 

исполнения  наказаний  и  обращения  с  преступниками.  Создание 

«Попечительского  общества о тюрьмах» в 1819г. и его влияние на политику 

в  области  исполнения  уголовных  наказаний.  Определение  средств 

исправления преступников.

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 

1832г.  -  первый  систематизированный  законодательный  акт, 

регламентирующий исполнение лишения свободы.

Регулирование в Уставе о содержание под стражей: режима в местах 

лишения свободы; труда; тюремного воспитания и морального образования; 
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материально-бытового  и  медицинского  обеспечения  осужденных;  мер 

взыскания.

Влияние  на  формирование  уголовной  и  пенитенциарной  политики 

России идей Беккариа, Бентама, российских гуманистов Радищева, Новикова, 

Утанова, Мордвинова, Лопухина.

Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  года  - 

новый этап в реализации уголовной и пенитенциарной политики.

Судебная реформа второй половины XIX в., ее влияние на политику и 

законодательство  в  области  исполнения  уголовных  наказаний.  Устав  о 

наказаниях, назначаемых мировыми судьями, 1864 года.

Кризис  в  России  системы  мест  лишения  свободы  и  попытки  ее 

реформирования  во  второй  половине  XIX века.  Тюремная  реформа. 

Деятельность  комиссии  о  тюремном  преобразовании.  Закон 

Государственного Совета от 11 декабря 1879 «Об основных преобразованиях 

тюремной системы».

Реализация его основных положений в законодательной деятельности, 

строительстве и реконструкции тюрем.

Отражение процессов кризиса  и реформирования тюремной системы 

России  в  Уставе  о  содержащихся  под  стражей  1890  года,  Уголовном 

Уложении  1903  года.  Общая  тюремная  инструкция  1915  года,  Устав  о 

ссыльных, как нормативная форма выражения политики царской России.

Общая  характеристика  системы  мест  лишения  свободы  и  ссылки. 

Тюрьмы, в том числе для содержания осужденных к каторжным работам - 

основной вид мест лишения свободы царской России. Ссылка, ее социально-

правовое и экономическое назначение.

Характеристика режима, форм и методов обращения с осужденными в 

царской России.  Труд (каторжные работы),  религиозное воспитание,  меры 

дисциплинарного,  в  том  числе  физического  воздействия  как  основные 

средства  исправления  осужденных.  Дифференциация  режима  в  местах 

лишения свободы царской России по классовому и сословному признакам.
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Влияние трудов Н.С. Таганцева,  И.Я. Фойницкого, С.Б.Мокринского, 

С.В.  Позыншева  и  других  правоведов  на  дальнейшее  развитие 

пенитенциарного права.

Ликвидация  царской  и  образование  советской  пенитенциарной 

системы.  Идеология  и  практика  реформирования  сферы  исполнения 

наказаний,  трансформация  пенитенциарной  политики  в  политику 

исправительно-трудовую,  реализация  ее  в  исправительно-трудовом 

законодательстве.

Отмена  законодательных  актов,  регламентирующих  назначение  и 

исполнение уголовных наказаний в России до 1917 года и принятие новых 

директивных  актов  о  наказаниях  и  системе  учреждений  и  органов  их 

исполняющих: «Декрет о суде» от 5 декабря 1917 года; Постановление НКЮ 

«О тюремных командах от 24 января 1918 года; Временная инструкция «О 

лишении свободы, как мере наказания и о порядке отбывания такового» 1918 

года; Положение об общих местах заключения РСФСР 1920 года. Создание 

лагерей принудительных работ. Общая характеристика первых нормативных 

актов,  регламентирующих  исполнение  наказаний  в  послереволюционной 

России и их значение для дальнейшего развития системы исправительных 

учреждений и исправительно-трудового законодательства.

Проект пенитенциарного устава и его значение для разработки первого 

советского  Исправительно-трудового  кодекса.  Первый  съезд  работников 

пенитенциарного дела 1923 года и его значение.

Принятие первого Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года 

как отражение исправительно-трудовой политики советского государства и 

первая кодификация исправительно-трудового законодательства. Виды мест 

заключения,  основные  средства  исправительно-трудового  воздействия  на 

осужденных  и  формы  участия  общественности  в  деятельности  по 

исправлению  осужденных,  правовой  статус  осужденных,  правовые 

основания и порядок освобождения от наказания.

Второй Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела 1924 

года и его значение.
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Постановление  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  1928  года  «О  карательной 

политике и состоянии мест заключения». Создание и правовое регулирование 

функционирования  исправительно-трудовых  лагерей.  Положение  об 

исправительно-трудовых  лагерях  1930  года.  Сохранение  и  развитие 

классового  подхода  в  обращении  с  осужденными.  Ориентация 

исправительно-трудовой системы на решение народно-хозяйственных задач 

и освоение малоразвитых территорий.

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1933  года:  его  структура  и 

основные  положения;  виды  мест  лишения  свободы;  правовое  положение 

осужденных;  порядок  и  условия  исполнения  наказания;  освобождение  от 

наказания.

Исправительно-трудовая политика законодательства и права с 1930 по 

1953 годы.

Усиление  репрессивного  начала  в  уголовной  и  исправительно-

трудовой  политике.  Отступление  от  законодательной  регламентации 

исполнения  наказаний  и  переход  к  ведомственному  их  правовому 

регулированию.  Отрицательное  влияние  на  развитие  исправительно-

трудового  законодательства  культа  личности  Сталина  и  нарушение 

законности в правоохранительной деятельности и принципов деятельности 

исправительно-трудовых учреждений.

Политические  репрессии,  их  влияние  на  исправительно-трудовую 

политику  и  развитие  исправительно-трудовой  системы.  Особенности 

развития  исправительно-трудовой  политики  и  учреждений,  исполняющих 

уголовные наказания в условиях Великой Отечественной Войны.

Восстановление  демократических  начал  исправительно-трудовой 

политики во второй половине 50-х годов XX века. Постановление ЦК КПСС 

и  Совета  Министров  СССР  о  ликвидации  нарушений  законности  и 

укрепления  правовой  основы  исполнения  наказаний.  Нормативные  акты, 

регулирующие деятельность учреждений, исполняющих наказание в период 

1954-1958 гг. и их общая характеристика. Изменение системы мест лишения 

свободы и органов, исполняющих наказание без изоляции от общества.
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Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах РСФСР 

1961 года.

Разработка  и  принятие  Основ  исправительно-трудового 

законодательства  Союза  СССР  и  союзных  республик  (1969)  и 

республиканских  исправительно-трудовых  кодексов  (1970-1971).  Роль  и 

значение  принятия  Основ  и  их  общая  характеристика.  Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР (1970) и его общая характеристика.

Принятие  союзного  и  республиканских  Положений  о  порядке  и 

условиях  исполнения  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  мерами 

исправительно-трудового  воздействия  на  осужденных  (1983-1984).  Указ 

Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  16  июля  1984  года  «Об 

утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  исполнения  в  РСФСР 

уголовных  наказаний,  не  связанных  с  мерами  исправительно-трудового 

воздействия на осужденных.

Совершенствование законодательства об исполнении наказаний в 70-х, 

80-х  и  начале  90-х  гг.  XX столетия.  Проведение  экспериментов  по 

повышению эффективности  и  гуманизации  исполнения  лишения  свободы. 

Эксперименты 1989,  1990 гг.  по  улучшению психологической обстановки, 

смягчению режима в колониях для женщин и, в особенности для беременных 

женщин и женщин, имеющих малолетних детей, а также для инвалидов I и II 

групп.

Чимкентский  эксперимент  по  внедрению  четырехступенчатой 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы.

Распад Союза СССР осенью 1991г. и возникший в связи с этим распад 

единой в  СССР системы исполнения наказаний.  Формирование  в  бывших 

союзных  республиках  суверенного  законодательства  об  исполнении 

уголовных наказаний.

Исправительно-трудовая  политика,  законодательство  и  право  России 

как суверенного государства. Влияние на исправительно-трудовую политику, 

законодательство  и  право  происходивших  социально-экономических 

преобразований  и  политических  изменений.  Углубление  процесса 
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реализации  международно-правовых  стандартов  в  обращении  с 

осужденными, реорганизация и реформа исправительно-трудовой системы. 

Кардинальные  изменения  исправительно-трудового  законодательства 

России,  направленные  на  гуманизацию  исполнения  наказаний,  усиление 

защиты прав и законных интересов осужденных. Закон от 12 июня 1992 года 

«О внесении изменений и дополнений в ИТК РСФСР, УК РСФСР и УПК 

РСФСР» и дополняющие его подзаконные нормативные акты МВД России 

как  важнейший  этап  реформирования  исправительно-трудовой  системы  и 

обеспечение  стабильной  обстановки  в  местах  лишения  свободы.  Роль  и 

значение  Закона  РФ  от  21  июля  1993  года  «Об  учреждениях  и  органах, 

исполняющих уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  его  общая 

характеристика.

Развитие  исправительно-трудового  права  и  законодательства  после 

принятия  Конституции  Российской  Федерации  1993  года.  Социально-

экономические  правовые  и  иные  факторы,  предопределившие  переход  от 

исправительно-трудового  к  уголовно-исполнительному  законодательству. 

Разграничение  компетенции  по  принятию  уголовно-исполнительного 

законодательства  в  Конституции  РФ  1993  года.  Подготовка  проекта  и 

принятие  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  как 

новый  этап  кодификации  отечественного  уголовно-исполнительного 

законодательства  и  реформирования  системы  учреждений,  исполняющих 

уголовные наказания.

Методические указания

История  законодательства  и  отдельных  его  отраслей,  включая 

уголовно-исполнительное,  охватывает  обширный  многовековой  период  и 

содержит  бесценный  фактический  материал.  Вместе  с  тем  история 

свидетельствует,  что  на  протяжении  длительного  времени  не  только  в 

Российском  государстве,  но  и  во  всем  мире  отсутствовало  правовое 

регулирование  исполнения  уголовных  наказаний.  Такое  положение 

обуславливалось  многими  факторами.  И,  прежде  всего  тем,  что 
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пенитенциарной  системе,  как  и  всему  праву,  уделялось  крайне  мало 

внимания из-за недооценки их роли в борьбе с преступными проявлениями и 

нежелания  (в  силу  постоянных  финансовых  затруднений  государства) 

расходовать  материальные  ресурсы  на  ее  создание.  Проще  было  казнить, 

отсечь руки, вырвать ноздри, наказать кнутом или казнить. Стоимость топора 

и кнута не  шла ни в какое сравнение со стоимостью тюремных зданий и 

содержания аппарата. 

Эволюция  отечественных  отраслей  права  в  области  борьбы  с 

преступностью,  как  и  всего  законодательства  в  целом,  по  общему 

признанию,  отражает  основные  особенности  развития  Российского 

государства,  экономические,  социальные,  политические  изменения 

происходившей  в  нем.  Поэтому  для  Российской  Федерации  известное 

изречение о том, что о состоянии государства и общества можно судить по 

его тюрьмам являлось и продолжает оставаться, безусловно, актуальным.

В этой  связи  рассмотрения  истории  вопроса,  несомненно,  связано  с 

определенной  периодизацией,  отражающей  коренные  вехи  развития 

Российского государства и его права.  В истории отечественного уголовно-

исполнительного  (пенитенциарного,  исправительно-трудового) 

законодательства  можно  выделить  три  основных  социально-политических 

периода. Это досоветский период (пенитенциарная система царской России), 

советский период (общесоюзное и республиканское исправительно-трудовое 

законодательство)  и  постсоветский  период  (уголовно-исполнительное 

законодательство и уголовно-исполнительная система России с 1992 г. и по 

настоящее  время).  В  свою  очередь,  в  каждом  из  упомянутых  периодов 

существует  ряд  этапов,  определяемых  в  первую  очередь  кодификациями 

законодательства.

В качестве первого этапа выделяется пенитенциарное законодательство 

и право России допетровского периода (X-XVII вв.),  который связан с его 

образованием  в  условиях  становления  государственности  Древней  Руси. 

Самый известный памятник  древнерусского  права,  содержащий нормы об 

уголовных наказаниях и их исполнения являлся «Русская правда». В нем в 
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качестве наиболее сурового наказания за совершение убийства допускалась 

кровная  месть  (ст.  1),  т.е.  разновидность  смертной  казни,  проводимой  в 

исполнении не представителями власти, а родственниками убитого, вместе с 

тем кровная месть могла быть заменена вирой (штрафом) в 40 гривен.

В  сравнении  с  Русской  Правдой  система  наказаний  и  процесс  их 

исполнения  по  Судебникам  1497  и  1550  гг.  приобретает  более  суровый 

характер,  направленный  на  максимальное  устрашение  преступников  и 

населения,  в  этой  связи  значительная  часть  применявшихся  ранее  в  виде 

основного  наказания  штрафов  вытесняется  смертной  казнью,  телесными 

наказаниями,  лишением  свободы.  Новым  этапом  в  формировании 

предписаний об уголовных наказаниях и их исполнении было состоящее из 

25 глав  и  967 статей  Соборное  Уложение  царя  и  великого  князя  Алексея 

Михайловича  1649  г.  Соборное  Уложение  пошло  по  пути  дальнейшего 

наращивания устрашающего, превентивного и сословного начал наказаний и 

его исполнения.

Важным  историческим  этапом  становления  пенитенциарного 

законодательства на базе предшествовавшего отечественного и зарубежного 

опыта являлся период правления Петра I (1699-1725 гг.).

Основным комплексным источником предписаний о системе наказаний 

и  их  исполнении  стал  Артикул  Воинский  1715  года,  -  в  котором  при 

непосредственном  участии  Петра  I,  наряду  с  другими  вопросами,  была 

произведена  первая  систематизация  уголовно-правовых  и  уголовно-

исполнительных  норм.  Артикул  Воинский  предусматривал  усиление 

суровости  наказаний,  их  разнообразие  и  построение  в  определенной 

последовательности, т.е. системе (лестнице). Значительное распространение 

получила  ссылка  на  каторжные  крепостные  работы  или  на  галеры  на 

определенный срок либо бессрочно. Сохранились лишения свободы в виде 

заключения в тюрьму (крепость), под караул, высылка в окраине города, в 

Сибирь на время или пожизненно.

На  основе  проведенных  реформ  активизировалось  дальнейшее 

развитие и правовая корректировка уголовно-исполнительных отношений в 
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послепетровский период отечественной истории (в XVIII-XIX вв.).

Большое внимание к решению этой государственной задачи проявила 

Екатерина  II,  ко  времени  правления  которой относится  создание  системы 

уголовно-исполнительных  учреждений,  организации  приказов 

общественного  призрения,  учреждение  работных  и  смирительных. 

Существенный вклад в развитие пенитенциарного права внесли ее Проект об 

устройстве  тюрем  (Наказ  Екатерины  II.  1782г.),  а  также  другие 

просветительские  идеи  и  взгляды,  многие  из  которых  реально  были 

востребованы к жизни, но намного позднее.

В 1819 году под покровительством Александра  I в Петербурге было 

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

России уже действовала целая система новых общих и специальных военных 

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

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

Положение об арестантских тюрьмах 1834 г. Тюремная инструкция 1831 г. 

Последняя по объему и существу содержащихся в ней предписаний являлась 

важным шагом к созданию общетюремного кодекса России.

Первым систематизированным законодательным актом об исполнении 

лишения  свободы  стал  Свод  учреждений  и  уставов  о  содержащихся  под 

стражей  и  ссыльных  1832  (с  изменениями  и  дополнениями  на  1842г.), 

который развивал и детализировал положения тюремной инструкции.

В этот период формирования уголовной и пенитенциарной политики 

происходило  под  влиянием  сочинений  Беккария,  Бентама  и  других 

зарубежных  ученых,  активной  роли  российских  гуманистов  Радищева, 

Новикова,  Мордвинова,  Лопухина  и  изученного  зарубежного  опыта 

устройства тюрем Англии (Свиньин - 1815г.) и Америки (Дашков - 1819г.). 

При  Николае  I была  проведена  систематизация  уголовного  права, 

завершившаяся  принятием  15  августа  1845  года  Уложения  о  наказаниях 

уголовных  и  исправительных.  В  соответствии  с  ним  устанавливалось  два 

уголовных  разряда  наказаний:  уголовные  и  исправительные.  В  целом 

сложившаяся система наказаний и их исполнения в сравнении с Соборным 
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Уложением и Артикулом Воинским стала менее жесткой, однако назвать ее 

гуманной вряд ли возможно.

Дальнейшим  развитием  идей  демократизма  и  гуманизма  стало 

Уголовное  Уложение  1903  года,  предусматривавшее  следующую  систему 

наказаний:  смертная  казнь,  каторга,  ссылка  на  поселение,  заключение  в 

исправительном доме, заключение в крепости, заключение в тюрьме, арест, 

денежный  штраф.  Дальнейшее  развитие  царского  пенитенциарного 

законодательства  продолжало  путем  внесения  изменений  и  дополнений  в 

Уставы под стражей и ссыльных, тюремные инструкции.

Новый  этап  в  реформе  исполнения  наказаний  наметился  после 

Февральской буржуазной революции 1917 года. Таким образом, ко времени 

свержения монархии и Октябрьской революции 1917 года пенитенциарная 

политика и право России получили дальнейшее развитие и впитали целый 

ряд прогрессивных демократических идей.

Как  известно,  история  пенитенциарных  учреждений  в  дореволюци-

онной  России  на  протяжении  ряда  лет  освещалась  крайне  скупо  и  пре-

имущественно в отрицательном плане. Разделяя многие критические оценки 

тех лет, нужно вместе с тем иметь в виду, что, например, в конце XIX века в 

России  получали  свое  воплощение  наиболее  передовые  пенитенциарные 

идеи, а Санкт-Петербург был в числе городов, где в XIX веке и в начале XX 

столетия проводились международные тюремные конгрессы. В марте 2009 г. 

уголовно-исполнительная  система  России  отметила  130-летие  своего 

относительно самостоятельного существования. До 1917 г. пенитенциарные 

учреждения  находились  в  составе  Главного  тюремного  управления 

Министерства юстиции Российской империи.

С  1917  г.  пенитенциарное  право  и  законодательство  именовались 

«исправительно-трудовыми».  Советский  период  его  развития  в  учебной  и 

монографической литературе освещен довольно подробно. Вместе с тем он 

также не избежал односторонних оценок (от однозначно положительных в 

советских источниках до середины 80-х гг. до огульно отрицательных в ряде 

поздних работ, посвященных ГУЛАГу).
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Советский  период  исправительно-трудового  законодательства  можно 

подразделить  на  ряд  этапов  в  соответствии  с  развитием  правовых  основ 

исполнения  уголовных  наказаний.  В  этой  связи  традиционно  выделяются 

этапы: 1917-1924 гг.; 1924-1933 гг.; период после 1933 и до конца 1950 гг.; 

1958-1969  гг.;  1970-1991  гг.  В  основу  такого  деления  положены главным 

образом кодификации исправительно-трудового законодательства.  Поэтому 

необходимо  иметь  общее  представление  об  НТК  РСФСР  1924  г.,  ИТК 

РСФСР 1933 г., Основах исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1969 г.; ИТК РСФСР 1970 г.

Нужно  обратить  внимание  на  тенденции  развития  исправительно-

трудового права, в том числе на расширение его предмета, укрепление роли 

закона в правовом регулировании исполнения уголовных наказаний. Вместе 

с  тем  следует  иметь  в  виду  и  такие  характерные  недостатки  советской 

уголовно-исполнительной  системы  и  ее  правовых  основ,  как 

инструментальный  (функциональный)  подход  к  осужденным, 

ведомственность  и  закрытость  самих  учреждений  и  значительного  числа 

нормативных  источников,  чрезмерная  милитаризация  учреждений, 

исполняющих наказания.

В  преодолении  этих  недостатков  в  условиях  коренных  социально-

экономических преобразований, более тесного вхождения России в мировое 

сообщество  заключается  суть  проходящего  с  1992  г.  реформирования 

российской уголовно-исполнительной системы и ее правовых основ. Такое 

реформирование  составляет  сущность  постсоветского  периода  уголовно-

исполнительного законодательства.

Его, в свою очередь, можно разбить на два этапа: период с 1992 г. до 

принятия  УИК  РФ  1996  г.  и  после  его  принятия  по  настоящее  время. 

Необходимо уяснить,  какие  факторы способствовали  решению о  передаче 

уголовно-исполнительной  системы  из  МВД  РФ  в  Министерство  юстиции 

России, а также социально-правовые последствия такого решения.
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Тема №3. Возникновение и развитие пенитенциарной науки и 

науки уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права

Истоки  и  этапы  развития  пенитенциарных  воззрений  и  идей  об 

уголовных наказаний и их исполнении.

Уголовное право как теоретический источник возникновения учения о 

наказании  (пенология).  Практический  источник  пенологии  -  фактическая 

деятельность тюремных учреждений.

Предмет пенологии - теории в области содержания уголовного наказания 

и  его  целей,  нравственное  и  правовое  их  обоснование,  социальное 

предназначение.

Выделение  из  пенологии  пенитенциарной  науки  (тюрьмоведения  или 

науки уголовно-исполнительного права) как результат изучения и научного 

осмысления в конце XVIII столетия практической деятельности учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Пенсильванская,  оборнская  и  прогрессивная  системы  отбывания 

наказания. Их влияние на развитие пенитенциарной науки.

Деление теорий наказания на абсолютные, относительные и смешанные. 

Характеристика  абсолютных  теорий  наказания:  наказание  -  самоцель; 

наказание как нравственная необходимость; наказание - кара без ожидаемого 

результата и наказание - возмездие.

Относительные теории  наказания  -  теории  прагматические:  теории 

полезности,  целесообразности,  устрашения,  исправления,  заглаживания 

вреда.

Смешанные теории наказания.

Влияние  выдающихся  мыслителей  древности  (Аристотель,  Платон, 

Протагор, Сенека, Цицерон) на рождение различных теорий наказания.

Роль  видных  представителей  науки  уголовного  права,  пенологии  и 

пенитенциарной науки, в том числе русских дореволюционных юристов, в 

разработке  общей  теории  наказания,  совершенствовании  правового 

регулирования  и  повышении  эффективности  исполнения  уголовных 

наказаний (Д. Говард, И. Бентам, Ч. Беккариа, Ш. Монтескье, Ж. Марат, А. 
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Жижиленко, С. Мокринский, Н. Сергеевский, С. Познышев, Н. Таганцев, Н. 

Фойницкий, М. Исаев, М. Гернет).

Изменение  предмета  исследования  в  пенологии  и  в  пенитенциарной 

науке,  сближение  названных  отраслей  знаний  как  результат 

декриминализации  и  депенализации  деяний,  сужения  сферы  реального 

лишения  свободы  и  появление  институтов  пробации,  пароля, 

постпенитенциарной  опеки.  Новые  теории  в  области  пенологии  и 

пенитенциарной науки.

Современная  российская  наука  уголовно-исполнительного  права,  ее 

понятие,  предмет,  методы,  задачи  и  взаимосвязь  с  различными отраслями 

юридических наук,  а  также с пенитенциарной педагогикой и психологией. 

Методологические  основы  российской  науки  уголовно-исполнительного 

права.

Основные  научные  центры,  школы  уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной)  науки.  Научные  организации  и  учреждения,  ведущие 

исследования в сфере исполнения наказаний.

Роль  российской  науки  уголовно-исполнительного  права  в  научном 

обеспечении  реформы  уголовно-исполнительной  системы, 

совершенствовании  уголовно-исполнительного  законодательства  и  пра-

воприменительной деятельности.

Методические указания

Изучение  данной  темы  следует  начать  с  уяснения  понятия  науки 

уголовно-исполнительного права и ее места в юридической (правовой) науке. 

Вместе с тем, наука уголовно-исполнительного права обладает определенной 

автономностью  и  отличительной  особенностью  по  сравнению  с  другими 

отраслевыми науками. Она прошла определенный этап своего зарождения и 

дальнейшего развития,  в  процессе которого происходило ее теоретическое 

построение,  содержательное  наполнение  ее  предмета  и  системы,  а  также 

методов ее познания.
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Изучение проблем наказания и его исполнения по общему признанию 

зародилось  в  рамках  науки  уголовного  права.  Именно  раздел  уголовного 

права о наказании по своей сути являлся теоретическим источником учения о 

наказании  (пенология).  С  содержательной  стороны  учение  о  наказании 

(пенология) включало в себя три основных положения: о праве наказания, о 

применении наказания и о мерах наказания. 

Начало  данному  учению  положил  знаменитый  трактат  Чезаре 

Беккариа  «О  преступлениях  и  наказаниях»  (1764).  В  нем  Ч.  Беккариа 

озвучил очень важную идею, которая не потеряла своей актуальности и в 

настоящее  время.  Она  заключается  в  том, что  наказание  не  являлось 

насилием  одного  или  многих  над  отдельным  гражданином,  оно  должно 

непременно  быть  публичным,  незамедлительным,  необходимым, 

наименьшим  из  возможных  при  данных  обстоятельствах,  соразмерным 

преступлению, установленным в законах. В трактате также нашли отражение 

вопросы гуманного отношения к лицам, преступившим закон.

Вторым не менее значимым источником учения о наказании (пенологии) 

явилась  фактическая  деятельность  тюремных учреждений,  нашедшая  свое 

выражение  в  описании  тюрем.  Первые  описания  тюрем,  которые  стали 

появляться  в  конце  XVIII столетия  связывают  с  именами  английского 

гуманиста  Джона Говарда и  английского  философа-утилитариста Иеремии 

Бентама. В  работе  «Театр  судоведения,  или  Чтение  для  судей  и  всех 

любителей  юриспруденции»  он  исследовал  среду  обитателей  тюрем,  их 

обычаи. Кроме того им в исследовании были обозначены основные направ-

ления  совершенствования  деятельности  пенитенциарных  учреждений. 

Взгляды Д. Говарда совпали с выступлением в пользу проведения тюремной 

реформы английского философа-утилитариста Иеремии Бентама. 

Развившаяся  на  основе  литературы  о  тюрьмах,  теория,  а  также 

формировавшаяся  в  то  время  политика  преимущественной  изоляции 

правонарушителей  от  общества,  проводимая  в  Европе  в  XVIII-XIX вв., 

объективно породила и своеобразное учение — тюрьмоведение.
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После  того,  как  в  г.  Филадельфии  (штат  Пенсильвания,  США)  была 

построена  тюрьма  нового  типа,  с  одиночными  камерами,  получившая 

название пенитенциария, французы с конца  XVIII - начала  XIX ввели новое 

название - пенитенциарная наука.

Идеи  Беккариа,  Бентама,  Говарда  и  других  зарубежных  ученых  не 

остались  незамеченными  в  России.  Исследованию  исполнения  наиболее 

суровых форм уголовного наказания — лишению свободы и смертной казни 

—  еще  в  XIX столетии  были  посвящены  труды  отечественных  ученых: 

А.Ф.  Кистяковского  (1867),  И.Я.  Фойницкого  (1889),  И.П.  Загоскина 

(1892),  С.К.  Викторского  (1912),  М.Н.  Гернета  (1913),  Н.С.  Таганцева 

(1913)-. Их работы, по сути, явились основой формирования пенитенциарной 

науки  в  России.  В  большинстве  из  них  содержится  актуальная  и  для 

нынешнего  периода  критика  неоправданно  жестоких  методов  исполнения 

уголовных наказаний и призывы к ресоциализации осужденных.

В  дореволюционной  России  употреблялись  оба  наименования  науки  об 

исполнении  уголовных  наказаний:  тюрьмоведение  (Фойницкий  И.Я. 

Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. -Спб, 1889; Пиотнковский 

А.А. Тюрьмоведение, его предмет, содержание, задачи и значение. - Одесса, 

1892.; Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Г.А. Леман и Б.Ф. Плетнев, 1915.) и пенитенциарная наука (Познышев СВ. 

Основы пенитенциарной науки. - М., 1923. - подстрочник на с. 13.).

Прогрессивные  идеи  в  пенитенциарной  науке  проявлялись  на  первом 

этапе  послереволюционного  периода  (до  конца  20-х  годов),  несмотря  на 

условия  военного  времени  и  рост  преступности.  Именно  тогда  в 

теоретических исследованиях выдвигались планы серьезных реформ в пени-

тенциарной  сфере  в  духе  идей  гуманизма.  Исследования  в  области 

пенитенциарных  правоотношений  довольно  широко  развернулись  в 

различных  аспектах.  В  государственном  институте  по  изучению 

преступности и преступника была организована пенитенциарная секция, а на 

базе  одной  из  московских  тюрем  —  экспериментальное  пенитенциарное 

отделение.  В  1925—1926  гг.  в  юридических  вузах  вводится  курс 
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пенитенциарного права. Специалисты данной области права приняли участие 

в предварительной общественной экспертизе проекта ИТК (1924 г.). Так, 18-

24  октября  1923  г.  он  обсуждался  на  Всероссийском  съезде  работников 

пенитенциарного дела, где получил положительную оценку Е.Г. Ширвиндта, 

В.Р. Якубсона и других выступивших криминологов.

Во  второй  половине  20-х  годов  проводилось  еще  несколько  таких 

съездов  и  конференций,  итогом которых явилась  разработка  полезных  для 

законотворчества  рекомендаций.  Нельзя  не  отметить  научной  и 

организационной  деятельности  известных  правоведов  М.М.  Исаева  и  М.Н. 

Гернета.  Они  приложили  немало  усилий  для  объективного  освещения 

уголовно-исполнительной  системы,  как  до  революции,  так  и  в  советский 

период. Характерным явлением  того времени явилось развитие прикладных 

эмпирических  исследований  с  использованием  разнообразных  методов: 

опроса, изучения материалов уголовных дел, анализа статистических данных 

и т.  п.  На основе таких исследований  в 1934 г. коллективом авторов была 

подготовлена монография «От тюрем к воспитательным учреждениям».

Вместе  с  тем  в  рассматриваемый  период  широкое  распространение 

получила и теория «перековки преступников трудом». Видными практиками и 

учеными,  обосновавшими  ее  в  условиях  исправительно-трудовых  лагерей, 

являлись Л. Коган, М. Берман, Я. Рапопорт, И. Авербах и др. Главный тезис, 

исходя  из  которого  началась  трансформация  пенитенциарной  политики  в 

исправительно-трудовую, — это идея исправления осужденных, прежде всего 

на основе труда. Такая ориентация имела идеологическую подоплеку и была 

основана  на  традиционных  представлениях  марксизма  о  безграничных 

возможностях трудового воздействия на формирование личности.

Перечисленные  теоретические  воззрения  полностью  соответствовали 

политике  «великого  перелома».  Модель  исправительно-трудового  лагеря 

начинает активно воплощаться на практике. Ученые же, начиная с середины 

30-х годов, были отстранены от пенитенциарной практики — этот «перерыв» 

длился до середины 50-х годов.
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Новый  этап  развития  пенитенциарной  науки  связан  с  «хрущевской 

оттепелью».  В  1957  г.  выходит  книга  Е.Г.  Ширвиндта  и  Б.С.  Утевского 

«Советское исправительно-трудовое право». В эти же годы изучение проблем 

советской  уголовно-исполнительной  системы  начинается  в  Высшей  школе 

МВД  СССР.  Постепенно  исследования  в  данном  направлении 

развертываются в учебных центрах Ленинграда, Горького, Саратова, Рязани, 

Томска и др.

Трудность исследований усугублялась тем, что материалы, связанные с 

функционированием  исправительно-трудовых  учреждений,  были  скрыты 

завесой секретности. Тем значительнее заслуга ученых, пытавшихся в сис-

темном  виде  отразить  вопросы  правового  регулирования  исполнения 

уголовных наказаний. В этой связи нельзя не отметить труды Н.А. Стручкова, 

автора двухтомного «Курса исправительно-трудового права», и И.В. Шмарова, 

чьи  аналитические  работы  раскрывают  предмет  и  задачи  науки 

исправительно-трудового  права.  Значительный  вклад  в  анализ  состояния 

исправительно-трудовой  науки  внесли  работы  В.П.  Артамонова.  Он,  со 

свойственной  ему  скрупулезностью,  последовательно  рассмотрел  вопросы 

данной подтемы: 

а) предмет науки исправительно-трудового права; 

б) место науки исправительно-трудового права в системе правоведения; 

в) основные направления науки исправительно-трудового права; 

г)  отрасли  научного  знания,  применяемые  в  области  исполнения 

наказания и исправления осужденных; 

д) задачи науки; 

е) учебный курс (учебная дисциплина) исправительно-трудового права.

Современное представление о науке уголовно-исполнительного права во 

многом исходит из трудов вышеуказанных авторов.

Первым крупным исследованием, затрагивающим вопросы исполнения 

уголовного  наказания,  стала  кандидатская  диссертация  А.Л.  Ременсона 

«Наказание и его цели в советском уголовном праве» (1952 г.).
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Исправительно-трудовая  проблематика  смогла  стать  самостоятельным 

предметом исследования только во второй половине 1950-х гг. С этого времени 

проведение различного рода конференций, семинаров, защита диссертаций по 

проблемам исполнения уголовных наказаний вошли в повседневную научную 

жизнь.  Первыми  докторами  юридических  наук  в  области  исправительно-

трудового права стали Н.А. Стручков,  Н.А. Беляев и А.Л. Ременсон. Под их 

руководством  сформировались  научные  школы  в  ведущих  вузах  страны 

(Высшая школа (позднее — Академия) МВД СССР, Ленинградский и Томский 

государственные  университеты),  через  которые  в  1960—1980-е  гг.  прошли 

сотни талантливых ученья.

В  конце  1960  —  начале  1970-х  гг.  наука  исправительно-трудового 

права окончательно сложилась как самостоятельная отраслевая юридическая 

наука. Теоретические исследования общих проблем реализации уголовных 

наказаний  и  особенностей  исполнения  их  отдельных  видов,  в  частности 

лишения свободы, проводились во многих научных и учебных учреждениях. 

Признанными центрами науки исправительно-трудового права стали ВНИИ 

МВД  СССР,  в  составе  которого  функционировала  лаборатория  по 

проблемам  исполнения наказаний и исправления осужденных,  и Академия 

МВД  СССР,  где  была  создана  и  успешно  работала  кафедра  управления 

учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказания.  Ученые  этих  и 

других ведомственных учебных заведений внесли весомый вклад в создание 

теоретической  базы  для  кодификации  советского  исправительно-трудового 

законодательства,  в  разработку  законодательных  и  подзаконных  актов  в 

сфере  исполнения  уголовных  наказаний.  Активно  разрабатывалась 

исправительно-трудовая  проблематика  также  во  ВНИИ  Прокуратуры 

СССР,  Московском,  Ленинградском  и  Томском  государственных  уни-

верситетах,  Свердловском  и  Саратовском  юридических  институтах. 

Серьезный  вклад  в  развитие  науки  исправительно-трудового  (уголовно-

исполнительного)  права  внесла  Рязанская  высшая  школа  МВД  (ныне  — 

Академия права и управления ФСИН России).
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В  последующие  годы  в  рамках  науки  исправительно-трудового  права 

исследовались  проблемы  генезиса,  сущности,  содержания  и  перспектив 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

исполнения  уголовных  наказаний,  обобщалась  правоприменительная 

практика,  разрабатывались  предложения  по  совершенствованию 

действующего  исправительно-трудового  законодательства. 

Фундаментальные  положения  науки  исправительно-трудового  права 

составили  теоретическую  основу  для  формирования  смежных  отраслей 

научных  знаний:  исправительно-трудовая  психологии  и  педагогики, 

управления органами, исполняющими наказания, и др.

В  1960—1980-е  гг.  значительную  роль  в  становлении  и  развитии  науки 

исправительно-трудового  права  сыграли  В.П.  Артамонов,  Ю.М.  Антонян, 

З.А.  Астемиров,  Л.В.  Багрий-Шахматов,  Н.А.  Беляев,  А.И.  Зубков,  Л.Г. 

Крахмальник, М.П. Мелентьев, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, И.С. Ной, А.Л. 

Ременсон, И.А. Сперанский. Н.А. Стручков. М.П. Стурова, Ю.М. Ткачевский, 

ГА. Туманов,  В.А.  Уткин,  В.А.  Фефелов,  В.Д.  Филимонов,  И.В.  Шмаров  и 

другие исследователи.

Значительные изменения претерпела наука исправительно-трудового 

(уголовно-исполнительного) права в первой половине 1990-х гг. Основными 

направлениями  деятельности  ученых  в  этой  области  стати  научное 

обеспечение  правовой реформы в сфере исполнения уголовных наказаний, 

связанной  с  созданием  уголовно-исполнительного  законодательства  и 

соответствующей отрасли  права,  а  также  разработка  научно-методических 

рекомендаций  по  обеспечению  стабильности  и  эффективности 

функционирования  уголовно-исполнительной  системы  в  условиях 

масштабного  кризиса.  Эти  серьезные  задачи  были  успешно  решены 

коллективами  ученых  Академии  и  ВНИИ,  Рязанской  и  Уфимской 

высших школ МВД России, представителями других научных и учебных 

учреждений. Среди них:  А.А. Аксенов, В.М. Анисимков, Вл.М. Анисимков, 

А.В. Бриллиантов, Ю.В. Голик, А.Я. Гришко, М.Г Детков,  B.C. Епанешников, 

СИ. Кузьмин, А.С. Михлин, СМ. Петров, П.Г. Пономарев, А.А. Рябинин, 
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В.И.  Селиверстов.  А.Ф.  Сизый.  А.А.  Толкаченко,  В.А.  Уткин,  О.В. 

Филимонов,  А.В.  Шамис.  И.В.  Шмаров,  В.Е.  Южанин.  Многие  из  них  и 

сегодня  продолжают  плодотворно  работать  в  науке  уголовно-исполни-

тельного права.

Современный этап развития науки уголовно-исполнительного права 

обусловлен потребностями научно-методического сопровождения процессов 

совершенствования  уголовно-исполнительного  законодательства  и 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Поэтому предмет науки 

уголовно-исполнительного  права  шире  соответствующей  отрасли  права.  В 

него  традиционно  включают  уголовно-исполнительную  политику;  историю 

развития  отечественного  уголовно-исполнительного  законодательства  и 

системы  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания; 

содержание  институтов,  норм  уголовно-исполнительного  права  и  его 

источников;  правовое  регулирование  исполнения  различных  видов 

уголовных  наказаний;  вопросы  исправления  и  социальной  адаптации 

осужденных;  организацию  управления  и  контроля  за  деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; опыт исполнения 

уголовных наказаний в зарубежных странах; международные правовые акты 

об обращении с осужденными практику исполнения уголовных наказаний и 

применения к осужденным средств исправления.

Реформирование  уголовно-исполнительной  системы  во  многом  было 

связано  с  ее  передачей  в  Минюст  России,  а  затем  и  с  образованием 

Федеральной службы исполнения наказаний. К сожалению, переподчинение 

уголовно-исполнительной системы отрицательно сказалось на организации 

научных  исследований  в  области  уголовно-исполнительного  права.  В 

частности,  были  ликвидированы  специализированные  подразделения  в 

Академии  управления  и  ВНИИ  МВД России,  что,  несомненно,  нарушило 

целостность и согласованность осуществления широкомасштабных научных 

программ,  привело  к  отходу  некоторых  квалифицированных  научных 

кадров от разработки уголовно-исполнительной проблематики.
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В  настоящее  время,  ведущее  место  в  исследовании  проблем 

исполнения  уголовных  наказаний  отводится  Научно-исследовательскому 

институту ФСИН России (г. Москва) и Академии права и управления ФСИН 

России  (г.  Рязань).  Именно  эти  учреждения  в  первую  очередь  решают 

сложные  задачи,  стоящие  перед  современной  наукой  уголовно-испол-

нительного  права.  Среди  этих  задач:  дальнейшая  гуманизация  уголовно-

исполнительной  политики,  законодательства,  системы  исполнения 

уголовных  наказаний;  совершенствование  правового  регулирования 

исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества; обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных, 

в  том  числе  и  посредством  развития  государственного  и  общественного 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания;  комплексное  решение  вопросов  социальной  адаптации  лиц, 

отбывших  уголовные  наказания;  повышение  эффективности 

постпенитенциарного контроля. Помимо разработки теоретических проблем 

на  науку  уголовно-исполнительного  права  возлагается  решение  и  ряда 

прикладных  задач  —  в  частности,  по  формированию  и  обоснованию, 

основных  направлений  развития  уголовно-исполнительной  системы, 

научно-методическому  и  правовому  обеспечению  введения  отложенных 

видов  уголовных  наказаний  в  виде  ограничения  свободы  и  ареста, 

реализации международных стандартов обращения с правонарушителями и 

др.

Тема №4. История международного сотрудничества по проблемам 

исполнения уголовных наказаний и обращению с заключенными

Зарождение  международного  сотрудничества  по  пенитенциарным 

проблемам.  Первые  тюремные  конгрессы  (1846г.  -  Франкфурт,  1847г.  - 

Брюссель,  1857г.  -  Франкфурт)  как  правление  инициативы  общественных 

объединений и отдельных энтузиастов; содержание рассматриваемых на них 

вопросов. Значение данных конгрессов для развития пенитенциарного дела.
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Тюремные  конгрессы  второй  серии  (1872г.  -  Лондон,  1878г.  - 

Стокгольм,  1885г.  -  Рим,  1890г.  -  Петербург,  1895г.  -  Париж,  1900г.  - 

Брюссель, 1905г. - Будапешт, 1910г. - Вашингтон, 1925г. - Лондон, 1930г. - 

Прага,  1936г.  -  Берлин,  1950г.  -  Гаага).  Предпосылки  их  созыва  и 

отличительные особенности. Важнейшие решения, принятые на конгрессах, 

и их значение для интеграции и развития пенитенциарной науки.

Международное  сотрудничество  по  пенитенциарным  проблемам  в 

рамках ООН.

Конгрессы  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с 

правонарушителями,  их  роль  в  координации  и  совершенствовании 

деятельности  государств  -  членов  ООН  в  сфере  исполнения  уголовных 

наказаний (1955г.  -  Женева,  1960г.  -  Лондон, 1965г.  -  Стокгольм,  1970г.  - 

Киота, 1975г. - Женева,  1980г.  -  Каракас,  1985г. - Милан, 1990г. - Гавана, 

1995г. - Кипр, 2000г. - Вена , 2005г. -  Бангкок).

Общая характеристика  и особенности  обсуждаемых пенитенциарных 

проблем  на  конгрессах  ООН  и  принимаемых  по  ним  международно-

правовых решений (резолюций, рекомендаций).

Участие СССР, а затем и России (как правоприемник СССР) в работе 

конгрессов  ООН.  Значение  принятых  конгрессами  ООН  решений  для 

пенитенциарной  практики  и  проблемы  их  реализации  в  деятельности 

отечественных учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

Международные  правительственные  организации,  занимающиеся 

пенитенциарными проблемами.  Рассмотрение  пенитенциарных проблем на 

Генеральной Ассамблее ООН. Компетенция Экономического и Социального 

Совета ООН в их решении. Другие органы ООН, участвующие в развитии 

пенитенциарного  дела  (Комиссия  по  предупреждению  преступности  и 

уголовному  правосудию  ООН,  Комиссия  социального  развития 

специализированные учреждения ООН: ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ и др.).

Современные  международные  неправительственные  организации, 

занимающиеся  пенитенциарными  вопросами,  признанные  ООН 

(Международный уголовный и пенитенциарный фонд, Лига Джона Говарда 
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по  реформе пенитенциарной системы, Международная ассоциация помощи 

заключенным, Международное общество по предупреждению преступности, 

Международное  общество  социальной  защиты,  Международный 

исследовательский  центр  по  защите  прав  человека,  Международная 

амнистия, Международная тюремная реформа и др.).

Развитие  регионального  международного  сотрудничества  под  … 

Совета  Европы.  Роль  и  значение  деятельности  Европейской  комиссии  по 

правам  человека,  Европейского  комитета  по  предупреждению  пыток  и 

комитета  по проблемам борьбы с  преступностью Совета  Европы,  а  также 

Совета  по  пенологическому  сотрудничеству  (пенологический  совет)  как 

одного из его структурных элементов.

Современное состояние и тенденции пенитенциарного сотрудничества 

стран - участников Содружества Независимых Государств.

Методические указания

История  международного  сотрудничества  в  области  обращения  с 

осужденными охватывает довольно длительный период. Еще в XVIII в. стали 

появляться первые, получившие общественное звучание, идеи о возможности 

и  необходимости  обмена  информацией  по  вопросам  пенитенциарной 

политики и практики в межгосударственных масштабах.  Этому во многом 

способствовало  широкое  распространение  в  мире  идей  английских 

основоположников пенитенциарной науки Д. Говарда и И.Бентама, прогрессе 

пенитенциарной  системы  США.  В  XIX в.  Потребность  в  международном 

сотрудничестве в пенитенциарной области стала приобретать определенные 

организационные  формы.  Одной  из  организационной  формой  такого 

сотрудничества  стали  международные  конгрессы,  первый  из  которых 

состоялся в 1846 году в Германии по инициативе общественности.

В целом он имел ознакомительный характер. Второй международный 

конгресс  состоялся  в  1847  году  в  Брюсселе,  на  котором  присутствовали 

около  200  человек  и  было  принято  решение  о  ежегодном  созыве  таких 

47



документов, для чего был образован разместившиеся в Париже Центральный 

комитет действия.

В связи с революционными событиями во Франции третий конгресс не 

состоялся в 1848 году, а был созван только в 1857 году. Пенитенциарные 

проблемы обсуждались на нем лишь на одной секции. Данным конгрессом 

завершилась их первая серия.

Центральное  место  на  них  отводилось  рассмотрению  вопроса  об 

одиночной  системе  заключения,  распространенной  в  то  время  в  США  и 

пропагандировавшейся для внедрения во всех странах.

Осознание  государственной  необходимости  в  решении 

пенитенциарных проблем на международном уровне привело к объединению 

усилий правительств ряда стран.

Под  эгидой  межправительственной  комиссии  (1872г.  -  комиссии 

представителей  государств,  с  1878г.  -  международной  пенитенциарной 

комиссии,  затем  международной  уголовной  и  пенитенциарной  комиссии) 

была  проведена  вторая  серия  из  двенадцати  тюремных  конгрессов, 

состоявшихся  в  Лондоне  -  1872г.,  Стокгольме  -  1878г.,  Риме  -  1885г.,  - 

Петербурге - 1890г., Париже - 1895г., Брюсселе - 1990г., Будапеште - 1905г., 

Вашингтоне - 1910г., Лондоне - 1925г., Праге - 1930г., Берлине - 1936г., Гааге 

- 1950г.

Тюремные конгрессы второй серии приняли ред. международных актов 

по совершенствованию пенитенциарного дела - резолюцией, носивших для 

государств  рекомендательный  характер.  Тем  не  менее,  принятые  акты 

позволили  ускорить  прогресс  в  пенитенциарной  сфере  и  стандартизовать 

отдельные аспекты ее функционирования.

После упразднения Международной комиссии функции координатора 

и организатора международного сотрудничества взяла на себя созданная в 

1995 года Организация Объединенных Наций.

Начиная с 1955 года один раз в пять лет, проводятся международные 

конгрессы  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с 

правонарушителями.
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На  первом  конгрессе  (Женева  -  1955г.)  обсуждались:  текст 

Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными,  статус 

пенитенциарного персонала, организация труда заключенных.

На  втором  конгрессе  (Лондон  -  1960г.)  освещались  проблемы 

краткосрочного  лишения  свободы,  обращения  с  несовершеннолетними 

преступниками,  подготовки  осужденных  к  освобождению  и  оказанию  им 

постпенитенциарной помощи.

На  третьем  конгрессе  (Стокгольм  -  1968г.)  были  внесены  на 

обсуждение  вопросы  применения  мер,  не  связанных  с  изоляцией 

осужденного  от  общества,  исправительных  мер  для  молодежи  и 

предупреждения рецидива.

На  четвертом  конгрессе  (Киото  -  1970г.)  обсуждались  проблемы 

применения  и  совершенствования  Минимальных  стандартных  правил 

обращения с заключенными в свете достижений пенитенциарной практики.

На  пятом  конгрессе  (Женева  -  1975г.)  были  освещены  вопросы 

обращения с  правонарушителями,  осужденными к  мерам,  не  связанным с 

изоляцией от общества, и с отбывающими тюремное заключение.

На  шестом  конгрессе  (Каракас  -  1980г.)  изучались  проблемы 

применения  смертной  казни,  а  также  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от 

общества, как реальных альтернатив наказанию в виде лишения свободы.

На  седьмом  конгрессе  (Милан  -  1985г.)  обсуждались  вопросы 

разработки и применения стандартов ООН в области правосудия.

На восьмом конгрессе (Гавана - 1990г.) были рассмотрены проблемы 

стандартизации обращения с несовершеннолетними осужденными и другие 

вопросы пенитенциарной политики и практики.

На  девятом  конгрессе  (Кипр  -  1995г.)  рассматривались  вопросы 

практической  реализации Минимальных стандартных  правил  обращения с 

осужденными в различных странах.

На десятом конгрессе (Вена - 2000г.) обсуждены проблемы борьбы с 

транснациональной преступностью и обращения с правонарушителями.
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На  одиннадцатом  конгрессе  (Бангкок  -  2005г.)  было  сосредоточено 

внимание  на  рассмотрении  конкретных  аспектов  предупреждения 

транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, а также на 

выработке  практических  методов,  способных  повысить  эффективность 

соответствующих усилий.

Со второго  конгресса  (Лондон -  1960г.)  в  них  принимает  участие  и 

наша страна.

Международное  сотрудничество  в  области  исполнения  наказаний 

следует  рассматривать  как  актуальное  направление  межгосударственной 

деятельности,  целью  которой  является  формирование  единой  концепции 

борьбы с преступностью путем более эффективного исполнения наказаний. 

Ее достижение обуславливает решению следующих задач:

− разработать гуманную систему исполнения наказаний;

− выработать  прогрессивные  формы  и  методы  обращения  с 

осужденными;

− разработать систему международно-правовых актов;

− организовать взаимный обмен национальным пенитенциарным актом;

− выработать  единую  концепцию  подбора,  расстановки,  обучения  и 

повышения квалификации кадров;

− способствовать  развитию  научных  исследований  в  пенитенциарной 

сфере;

− оказывать  взаимную  финансовую,  техническую,  организационную  и 

другую помощь.

Цели  и  задачи  сотрудничества  в  сфере  исполнения  наказаний 

реализуются по следующим направлениям:

1) научно-информационное  -  подразумевающее  обмен  информацией, 

национальным  научным  и  практическим  опытом,  совместное  обсуждение 

теоретических  и  прикладных  проблем,  проведение  совместных 

исследований, подготовку публикации и др.

2) оказание  профессионально-технической  помощи  государствам  - 

способствующее  решению  задачи  содействия  реформирования  систем 
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исполнения  наказаний  государств,  испытывающих  особые  проблемы  в 

экономической и социальных сферах.

3) договорно-правовая  координация  обращения  с 

правонарушителями предполагает  заключение  международных 

договоров  (соглашений)  о  выдаче  осужденных для  отбывания 

наказания  в  стране  постоянного  проживания,  о  соблюдении 

международно-правовых  норм  содержания  заключенных 

иностранцев,  о  предоставлении  необходимой  информации  по 

уголовным делам.

Международное  сотрудничество  в  пенитенциарной  сфере 

осуществляется в двух формах:

1) в  рамках  международных  органов  и  организаций,  которые 

функционируют на международном (глобальном и региональном уровнях);

2) другой  формой международного  пенитенциарного  сотрудничества 

являются международные соглашения, двухсторонние или многосторонние, 

краткосрочные, долгосрочные или постоянные, направленные на совместное 

решение отдельных проблем пенитенциарных ведомств или всего комплекса 

вопросов исполнения наказаний.

Раздел III. Общие положения

Тема № 5. Принципы уголовно-исполнительного права

Понятие  и  система  принципов  уголовно-исполнительного 

законодательства  и  права:  общеправовые,  межотраслевые,  отраслевые, 

(специальные),  принципы отдельных правовых институтов.  Их социально-

политическая направленность и функционирование.

Взаимосвязь и единство принципов уголовно-исполнительного права и 

принципов  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики.  Взаимосвязь 

принципов уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права. 

 Система  общих  и  межотраслевых  принципов  уголовно-

исполнительного права и их отражение в законодательстве.  Общеправовые 

принципы  –  законность,   гуманизм,  демократизм;   межотраслевые  – 
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равенство осужденных перед законом,  дифференциация и индивидуализация 

исполнения  наказаний;  отраслевые  –  рациональное  применение  мер 

принуждения,  средств  исправления  осужденных  и  стимулирование  их 

правопослушного  поведения,  соединение  наказания  с  исправительным 

воздействием.

Формы  закрепления  принципов  в  законе.  Особенности  норм, 

закрепляющих  принципы  уголовно-исполнительного  права.  Принципы 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, закрепляемые 

в  законодательстве  и  их  реализация  в  управленческой  деятельности  по 

исполнению наказаний.

Методические указания

Под  принципами  уголовно-исполнительного  права  понимают 

руководящие  положения,  идеи,  отражающие  общую  направленность  и 

наиболее  существенные  черты  политики  государства  в  сфере  исполнения 

наказаний.

В  отличие  от  УК РФ,  где  не  только  определена  система  принципов 

указанной  отрасли  законодательства,  но  и  дано  их  содержание  (ст. 3–7 

УК РФ), в УИК РФ они только сформулированы. Это связано с тем, что при 

подготовке УИК РФ среди членов рабочей группы Комитета по безопасности 

Государственной  Думы,  дорабатывающей  его  проект,  не  было  единого 

мнения  по  трактовке  содержания  принципов.  Поэтому  перечисление 

принципов в ст.8 УИК РФ представляет собой известный компромисс. 

Что касается соотношения принципов и норм уголовно-исполнительного 

права, то принципы закреплены, как правило, не в одной норме, а в группе 

норм. Кроме того, понятие нормы уже понятия принципа, поскольку норма 

соотносится с институтом как более дробное подразделение системы права, а 

закрепленные ею принципы могут распространяться на ряд институтов или 

даже  носить  общеотраслевой  характер  (например,  принципы  гуманизма, 

законности). 

Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права
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Принцип законности – конституционный принцип. Он закреплен в ряде 

статей Конституции (ст.ст.4,  13,  15,  17–19 и др.),  а  также международных 

правовых  актах.  В  уголовно-исполнительном  праве  законность  при 

исполнении наказания закреплена в качестве основополагающего принципа 

уголовно-исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  (ст.8 

УИК РФ). 

Последовательная  реализация  этого  принципа  на  всех  уровнях  УИС 

должна  обеспечиваться  целым  комплексом  организационных,  кадровых, 

воспитательных и юридических мер. К последним относятся:

– совершенствование  самого  закона  в  плане  юридической  техники, 

обеспечение однозначности и непротиворечивости формулировок;

– более детальное закрепление в самом УИК правового статуса;

– закрепление в законе исчерпывающего перечня подзаконных актов и 

компетенции принимающих их органов;

– введение  «разрешительного»  принципа  ведомственного 

нормотворчества,  когда  оно  было  бы  возможно  лишь  в  случаях,  прямо 

предусмотренных законом;

– установление в Кодексе правила, по которому «не имеют юридической 

силы  и  не  подлежат  исполнению  положения  подзаконных  актов,  явно 

противоречащих  закону  либо  принятых  с  нарушением  компетенции, 

издавшего их органа».

Принцип гуманизма закреплен во Всеобщей декларации прав человека 

(1948),  Декларации  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  (1991), 

Конституции РФ, Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах РФ.

Гуманизм  уголовно-исполнительного  права  означает  человеческое 

отношение государства, общества к преступнику, подвергаемому репрессии. 

Неверно  сводить  его  к  либерализму,  всевозможным  послаблениям  для 

осужденного  при  исполнении  (отбывании)  наказания.  Гуманизм  требует 

признания возможности каждого осужденного (коль скоро в отношении него 

не  применяется  смертная  казнь)  вернуться  к  законопослушной  жизни  в 

обществе. Соответственно, государство должно стремиться к созданию для 
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этого  возможностей,  максимально  совместимых  к  условиям  и  задачам 

исполнения наказания.

Принцип демократизма выражается:

а) в  признании  осужденного  субъектом  уголовно-исполнительного 

права;

б) участии  органов  государственной  власти,  иных  организаций, 

общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных;

в) учете  общественного  мнения  в  вопросах,  связанных  с 

совершенствованием  уголовно-исполнительного  законодательства  и 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания;

г) развитии общественного контроля за деятельностью УИС;

д)  обеспечении  объективной  информацией  граждан  и  общественных 

объединений  о  реальных  условиях  отбывания  наказания  осужденными  в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы;

е) демократизации управления уголовно-исполнительной системой.

Межотраслевые принципы

Принцип  равенства  осужденных  перед  законом конкретизирует 

общепризнанный принцип международного права, который закреплен в ст.19 

Конституции Российской Федерации.

Содержание  принципа  равенства  осужденных  перед  законом 

представляет  собой  совокупность  трех  основных  элементов:  равенства  в 

законе; равенства перед законом; равной защиты законом.

Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  наказания 

служит  обеспечению  реализации  принципа  социальной  справедливости, 

закрепленного  в  ст.6  УК РФ.  Дифференциация  исполнения  наказания 

проявляется в установлении для разных категорий осужденных различных 

условий  отбывания  наказания,  отличающихся  объемом  и  характером 

карательно-воспитательного  воздействия,  которое  влияет  на  их  правовой 

статус.  Индивидуализация  исполнения  наказания  базируется  на  учете 

индивидуальных особенностей личности осужденного и его поведения. Она 

нашла  свое  выражение  в  ч.3  ст.9  УИК РФ,  в  которой  указывается,  что 
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средства  исправления  осужденных применяются  с  учетом вида  наказания, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденных и их поведения.

Отраслевые принципы 

В УИК РФ впервые был сформулирован и получил свою реализацию в 

конкретных  нормах  закона  принципы  рационального  применения  мер 

принуждения,  средств  исправления  осужденных  и  стимулирования  их  

правопослушного  поведения. Он  отражает  особенности  исполнения 

различных  видов  уголовных  наказаний  с  точки  зрения  целей  и  задач 

уголовно-исполнительного законодательства и требований ч. 3 ст. 9 УИК РФ, 

указывающей, что средства исправления осужденных применяются с учетом 

вида наказания. Применение основных средств исправления в полном объеме 

присуще  только  лишению  свободы  на  определенный  срок  (ч.  2  ст.  9 

УИК РФ).

Рациональное  применение  мер  принуждения  закреплено  в  нормах, 

определяющих ответственность осужденных во время отбывания, например, 

таких  наказаний,  как  обязательные  работы  (ст.29  УИК РФ),  штраф  (ст.32 

УИК РФ),  исправительные работы (ст.  46  УИК РФ),  ограничение  свободы 

(ст.58  УИК РФ).  Рациональное  применение  мер  принуждения  выражается 

также  в  замене  наказания,  не  связанного  с  пенитенциарным  режимом, 

наказанием  в  виде  лишения  свободы.  Уголовный  закон  предусматривает 

возможность  замены обязательных  работ  арестом  или  лишением  свободы 

(ч.3 ст.49 УК РФ), исправительных работ – ограничением свободы, арестом 

или лишением свободы (ч.4 ст.50 УК РФ).

Стимулирование  правопослушного  поведения  исходит  из  психолого-

педагогической обусловленности норм уголовно-исполнительного права.

Реализация  рассматриваемого  принципа  обеспечивается  уголовно-

исполнительным  законодательством,  которое  содержит  элементы 

прогрессивной  системы  отбывания  наказания  и  нормы,  поощряющие 

осужденных к правопослушному поведению и добросовестному отношению 

к труду и учебе.
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Принцип соединения наказания с исправительным воздействием прямо 

связан с реализацией главной цели наказания – исправлением осужденных. 

Реализация  этого  принципа  образует  сложный карательно-воспитательный 

процесс.

Тема  №6. Уголовно-исполнительные нормы и правоотношения

Норма  права  и  правоотношение  в  системе  правового  регулирования. 

Понятие  нормы  уголовно-исполнительного  права,  ее  специфические 

(отраслевые) признаки.

Структура нормы уголовно-исполнительного права. Гипотеза и ее виды. 

Диспозиция  как  выражение  функций  правового  регулирования,  ее  виды. 

Санкция  нормы  уголовно-исполнительного  права.  Особенности  санкций, 

применяемых к осужденным и должностным лицам учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы.  Санкции,  применяемые к осужденным, 

как меры исправительного воздействия. Классификация санкций.

Соотношение  нормы  уголовно-исполнительного  права  и  статьи 

нормативного акта.

Основная  классификация  норм.  Характер  воздействия  на  поведение 

осужденных  –  основной  критерий  классификации.  Нормы  обязывающие, 

запрещающие и дозволяющие. Поощрительные нормы. Поощрение как мера 

исправительного воздействия.

Классификация  норм  уголовно-исполнительного  права  по  иным 

основаниям (субъектам правотворчества, источникам выражения).

Материальные и процессуальные нормы в сфере исполнения наказания. 

Организационно-технические нормы и их соотношения с нормами уголовно-

исполнительного права.  Действие  норм уголовно-исполнительного права  в 

пространстве и во времени.

Формы  реализации  норм  уголовно-исполнительного  права.  Уголовно-

исполнительное правоотношение, его состав. 
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Юридические  факты,  вызывающие  возникновение,  изменение  и 

прекращение  уголовно-исполнительных  правоотношений.  Фактические 

составы, их содержание. Юридические конструкции.

 Понятие уголовно-исполнительных правоотношений – основного звена 

механизма  реализации  норм  уголовно-исполнительного  права.  Признаки 

уголовно-исполнительных правоотношений.

Классификация  и  виды  уголовно-исполнительных  правоотношений. 

Общие,  конкретные,  материальные,  процедурные,  процессуальные, 

регулятивные,  охранительные  (активного  и  пассивного  типа)  уголовно-

исполнительные правоотношения.

Состав  уголовно-исполнительных  правоотношений.  Субъекты  и 

участники  данных  правоотношений.  Материальное  и  юридическое 

содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Структура (состав) 

субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотношений. 

Объект уголовно-исполнительных правоотношений, его характеристика.

Иные виды правоотношений, возникающих при исполнении наказаний. 

Их взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями. 

Методические указания

Нормы  уголовно-исполнительного  права  представляют  собой  правила 

поведения,  в  том  числе  запреты  в  области  исполнения  наказаний  и 

применения мер исправительного воздействия. При помощи правовых норм 

реализуется пенитенциарная политика. 

Нормы  уголовно-исполнительного  права,  устанавливая  права  и 

обязанности субъектов, исполняющих и отбывающих наказания, в конечном 

счете определяют служебное поведение соответствующих должностных лиц 

и поведение осужденных в повседневной жизни. 

Ввиду  особого  характера  общественных  отношений,  участником 

которых  является  осужденный,  нормы,  их  регулирующие,  приобретают 

специфичное  содержание  и  лишь  по  форме  напоминают  нормы 

административного, трудового и иных отраслей права. 
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Посредством права осуществляется не только правовое регулирование, 

но и иное на них. Если правовое регулирование осуществляется при помощи 

норм права, то иное воздействие оказывается при помощи как юридических 

норм,  так  и  других  правовых  (нормативных)  предписаний  в  виде 

формулирования  принципов,  определения  целей,  задач,  установления 

дефиниций  и  т.  п.  Они  не  являются  нормами  права  в  традиционном 

понимании и поэтому в литературе называются нетипичными нормативными 

предписаниями, а также специальными нормами.

Нетипичные  нормативные  предписания,  оказывающие  воздействие  на 

общественные  отношения  в  сфере  уголовно-исполнительного 

законодательства,  принимают  разные  формы:  норм-принципов  (ст.8 

УИК РФ),  норм-дефиниций  (ст.9   -  предписание  о  средствах  исправления 

осужденных), норм-задач (ч.2 ст.1 УИК) и иных юридических конструкций. 

Классификация норм уголовно-исполнительного права, осуществляемая 

в  зависимости  от  характера  устанавливаемых  ими  правил,  позволяет 

подразделить  данные  нормы  на  регулятивные,  поощрительные  и 

правоохранительные.

Воздействие  регулятивных нормативных  предписаний  направлено 

прежде  всего  на  установление  субъективных  прав  и  юридических 

обязанностей  участников  уголовно-исполнительных  правоотношений.  В 

зависимости от выполняемых ими социально-правовых задач они делятся на 

обязывающие, управомочивающие и запрещающие.

Поощрительной можно  считать  лишь  ту  норму,  которая  не  только 

смягчает ответственность и наказание, но и поощряет субъекта за активное 

поведение, являющееся позитивным. 

Воздействие  правоохранительных норм  в  основном  направлено  на 

охрану  отношений,  складывающихся  в  процессе  исполнения  и  отбывания 

уголовного  наказания,  и  носит,  как  правило,  государственно-

принудительный  характер.  В  уголовно-исполнительном  законодательстве 

содержатся  нормы,  предусматривающие дисциплинарную и  материальную 
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ответственность  за  нарушение  его  отдельных  нормативных  предписаний 

(ст.ст.46, 102, 115 УИК РФ). 

Материальная  норма своим  главным  назначением  имеет 

регулирование  социальных  связей  с  точки  зрения  их  содержания. 

Сформулированные в них правила реализуются c помощью процессуальных 

норм строго определенным способом. Именно потому, что государственное 

принуждение является сильным средством воздействия на права личности, и 

возникла  необходимость  особого  процессуального  регулирования 

деятельности  органов,  осуществляющих  названное  принуждение.  Наличие 

процессуальных  норм особенно  необходимо  в  системе  уголовно-

исполнительного  законодательства.  УИК  РФ  содержит  значительное 

количество  процессуальных  норм,  к  которым  можно  отнести,  например, 

нормы,  устанавливающие  порядок  применения  мер  поощрения  к  лицам, 

лишенным  свободы  (ст.114),  а  также  применения  мер  взыскания  к  этой 

категории  осужденных  (ст.117);  порядок  производства  удержаний  из 

заработка  осужденных  к  исправительным  работам  (ст.44)  и  др.  В 

приведенных  в  виде  примера  статьях  Кодекса  весьма  рельефно  отражены 

свойства  процессуальных  норм,  которые  выражаются  в  следующем:  во-

первых,  воздействие  этих  норм  направлено  на  согласованное  применение 

материальных  норм  уголовно-исполнительного  права;  во-вторых, 

процессуальные  нормы  обеспечивают  оптимальные  условия  правового 

регулирования; в-третьих, наличие данных норм в уголовно-исполнительном 

праве позволяет говорить о нем как о материально-процессуальной отрасли 

российского права.

По  характеру  выполняемых  задач  уголовно-исполнительное  право  не 

может  обойтись  без  технических  норм,  предписывающих  порядок 

совершения определенных действий,  ту  или иную процедуру.  С помощью 

этих  норм  прежде  всего  решаются  вопросы,  связанные  с  изоляцией 

осужденных к лишению свободы, осуществлением постоянного надзора за 

ними, их материально-бытовым обеспечением, привлечением к общественно 

полезному труду. 
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Технические  нормы  содержатся  преимущественно  в  Правилах 

внутреннего распорядка ИУ, которые также включают в себя предписания 

материального  характера,  например,  технические  требования  к 

оборудованию камер в тюрьмах, помещений камерного типа исправительных 

колоний,  штрафных,  дисциплинарных  изоляторов;  определяют  перечень 

инвентаря и предметов, которыми обеспечиваются общежития в колониях.

Действие  норм  уголовно-исполнительного  права  в  пространстве  и  во 

времени. Согласно  ч.1  ст.6  УИК РФ  уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации применяется на всей ее территории. 

Это  положение  особенно  важно  для  государства  с  федеративным 

устройством. Следовательно, субъекты Федерации не имеют права издавать 

законы, устанавливающие правила исполнения уголовных наказаний.

В части 2 ст.6 УИК РФ впервые закреплены правила применения норм 

во времени: исполнение наказаний, а также применение средств исправления 

осужденных и оказание помощи освобождаемым лицам осуществляются  в 

соответствии с законодательством, действующим во время их исполнения.

Уголовно-исполнительные правоотношения –  это  урегулированные 

нормами  уголовно-исполнительного  права  общественные  отношения, 

характеризующиеся  наличием  прав  и  обязанностей  и  возникающие  при 

исполнении  уголовных  наказаний  между  учреждениями  и  органами,  их 

исполняющими, и осужденными.

Признаки уголовно-исполнительных правоотношений:

1. они  часть  существующих  в  данном  обществе  отношений  между 

людьми;

2. они  служат  средством  перевода  норм  уголовно-исполнительного 

права  в  плоскость  индивидуализированных  связей  субъективных  прав  и 

юридических обязанностей субъектов;

3. их урегулированность нормами уголовно-исполнительного права; 

4. отношения между субъектами осуществляются через их юридические 

права  и  обязанности  на  основе  норм  уголовно-исполнительного  права, 
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согласно  которым  у  одного  субъекта  появляется  право,  а  у  другого  – 

обязанность;

5. наличие  специфических  субъектов  этих  правоотношений: 

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  и  лиц,  осужденных  к 

уголовным наказаниям;

6. поддержание их принудительной силой государства. 

Виды уголовно-исполнительных правоотношений:

Общие уголовно-исполнительные правоотношения возникают на основе 

приговора суда (либо изменяющего его определения или постановления) и 

вступления  его  в  законную силу,  а  также  акта  помилования  или  акта  об 

амнистии  (ст. 7  УИК РФ).  Такие  правоотношения  действуют  весь  период 

отбывания  осужденным  наказания  и  состоят  из  неразрывно  связанных  и 

взаимно  обусловленных  конкретных правоотношений,  возникающих  в 

процессе  реализации  режима  отбывания  наказания,  обеспечения  труда, 

воспитательной работы и т.  д.  Это длящиеся правоотношения,  в  процессе 

которых  происходит  продолжительное  и  непрерывное  взаимодействие  их 

участников.  В  основе  конкретных  уголовно-исполнительных 

правоотношений  лежит,  кроме  перечисленных,  конкретный  юридический 

факт (действие или событие), при котором они наступают, влечет за собой 

правовые  последствия.  Например,  отбытие  осужденным  определенной  в 

законе  части  срока  наказания  и  приказ  начальника  исправительного 

учреждения  о  переводе  на  облегченные  условия  содержания  влекут 

изменения  в  правовом  положении  осужденного,  создавая  для  него  более 

льготные условия отбывания наказания.

Стадии  перехода  общих  уголовно-исполнительных  правоотношений  в 

конкретные:

1.  Приведение  приговора  суда  в  исполнение  и  реализацию 

процессуально-исполнительных  правоотношений,  субъектами  которых 

являются  осужденные,  суды,  администрация  следственных  изоляторов  и 

исправительные учреждения (судебное слежение за приведением приговора в 

исполнение,  определение  места  отбывания  наказания,  извещение 
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родственников, прием осужденного в исправительное учреждение и т. д.). На 

этой стадии решаются вопросы исполнимости приговора суда о наказании, 

которое пока не реализуется, а находится в положении уголовно-правового 

отношения  (общего  уголовно-исполнительного  правоотношения)  и  ставит 

осужденного в правовое состояние отбывания наказания.

2.  Обеспечение  реализуемости  наказания  (достижения  его  целей)  – 

происходит  сбор  информации  об  осужденных,  изучение  их  личностных 

качеств,  определение  классификационной  группы,  распределение  по 

отрядам,  составление  программы  их  ресоциализации  и  т.д.,  то  есть 

подготовка  осужденных к  отбыванию наказания,  а  органов,  исполняющих 

наказание, – к достижению его целей. 

После окончания стадии обеспечения реализации наказания вступают в 

действие  материальные  и  процедурные  уголовно-исполнительные 

правоотношения. Материальные правоотношения выражаются в реализации 

правового статуса субъектов и определяют, что надо сделать для реализации 

прав и обязанностей осужденных и органов, исполняющих наказания. 

Реализация  процедурных правоотношений  показывает,  как,  в  каком 

порядке,  в  какой  форме  реализуются  права  и  обязанности  субъектов 

(материальные правоотношения). Например, реализация осужденными права 

на  проведение  свидания  происходит  в  несколько  этапов.  Осужденный 

должен  написать  заявление  на  имя  начальника  колонии,  получить 

разрешение  на  свидание,  попасть  в  месячный  график  предоставления 

свиданий  осужденным.  Процессуальные  нормы  уголовно-исполнительного 

права вторичны по отношению к его материальным и процедурным нормам, 

так как обеспечивают процесс применения санкций (мер взыскания) и других 

охранительных  мер  (предупреждения,  пресечения,  безопасности),  а  также 

санкций, предусмотренных нормами уголовного права (в частности, ст. 313–

315  УК РФ).  Необходимость  реализации  процессуальных  правоотношений 

возникает и при изменении или досрочном прекращении уголовно-правовых 

и  уголовно-исполнительных  правоотношений  (например,  при  переводе 
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осужденных  в  колонию  с  другим  видом  режима,  при  условно-досрочном 

освобождении). 

Регулятивные  уголовно-исполнительные  правоотношения направлены 

на  упорядочение,  закрепление  и  развитие  общественных  отношений, 

возникающих  при  исполнении  наказаний,  а  с  точки  зрения  специфики, 

свойственной  конкретному  наказанию,  –  на  трансформацию  социальных, 

экономических, политических, духовных и иных общественных отношений в 

правоотношения  специального  типа.  В  рамках  этих  правоотношений 

формируется  правомерное  поведение  осужденных  –  основной  результат 

реализации норм уголовно-исполнительного права. 

Охранительные  уголовно-исполнительные  правоотношения 

складываются  на  основе  реализации  охранительных  норм,  с  помощью 

которых осуществляется государственное принуждение, возникают в связи с 

противоправными  действиями  того  или  иного  субъекта  и  направлены  на 

защиту  общественных  отношений,  складывающихся  при  исполнении 

наказаний, то есть на должную реализацию прав и исполнение обязанностей. 

По  отношению  к  регулятивным  правоотношениям  они  выполняют 

вспомогательную  функцию.  Источником  возникновения  охранительных 

правоотношений могут быть действия персонала учреждений, исполняющих 

наказания.

Правоотношения, складывающиеся при исполнении наказания, активны 

при  выполнении  органами,  исполняющими  наказания,  обязанностей, 

направленных на достижение целей наказания: проведении воспитательной 

работы  с  осужденными,  привлечении  их  к  труду,  организации 

общеобразовательной  и  профессиональной  подготовки,  осуществлении 

предупредительных мер и мер пресечения правонарушений. Эти обязанности 

одновременно являются и правом органов, исполняющих наказания.

Правоотношения  пассивного  типа выражают  статическую  функцию 

права, складываются на основании управомочивающих и запрещающих норм 

и  характеризуются  тем,  что  активный центр  правоотношения находится  в 

субъективном  праве.  Управомоченный  субъект  удовлетворяет  интересы 
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своими действиями, а обязанный субъект выполняет вспомогательную роль. 

Такие  правоотношения  возникают  при  обеспечении  реализации  наказания 

(кары)  органами,  исполняющими  наказания:  у  них  появляется  право  на 

изоляцию  осужденных,  ограничение  их  в  передвижении,  лишение  или 

ограничение  их  конституционных  прав.  Этим  правам  корреспондируют 

запреты, установленные для осужденных, которые они обязаны соблюдать, 

так как находятся в состоянии отбывания наказания. 

Тема №7. Источники уголовно-исполнительного права

Понятие  и  виды источников  (форм)  уголовно-исполнительного  права. 

Роль  и  место  нормативно-правовых  актов  среди  источников  уголовно-

исполнительного  права.  Понятие  и  система  уголовно-исполнительного 

законодательства, его цели и задачи.

Законы  –  основные  источники  уголовно-исполнительного  права;  их 

классификация. Конституция РФ - Основной Закон государства и ее влияние 

на  систему  уголовно-исполнительного  законодательства.  Уголовно-

исполнительный кодекс  РФ –  основное  содержание  и  его  роль  в  системе 

источников  уголовно-исполнительного  права.  Решения  Конституционного 

Суда РФ как форма источников уголовно-исполнительного права.

Виды,  значение  и  основное  содержание  подзаконных  нормативно-

правовых  актов  –  источников  уголовно-исполнительного  права. 

Ведомственные  нормативные  правовые  акты,  их  роль  и  место  в  системе 

уголовно-исполнительного законодательства.

Реформа  уголовно-исполнительного  законодательства.  Уголовно-

исполнительное  законодательство  и  международно-правовые  акты,  их 

соотношение. Применение уголовно-исполнительного законодательства. 

Методические указания

Под  законодательством  в  широком  смысле  слова  понимается  вся 

совокупность  нормативных  актов  в  той  или  иной  области  правового 

регулирования. В узком смысле — это лишь законы, то есть нормативные 
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акты,  принятые  в  установленном  порядке  Федеральным Собранием  РФ и 

обладающие высшей  юридической  силой.  Необходимо  иметь  в  виду,  что, 

согласно  п.«О»  ст.71  Конституции  Российской  Федерации,  уголовно-

исполнительное законодательство может быть только федеральным. Именно 

из  такого  понимания  следует  исходить  при  рассмотрении  уголовно-

исполнительного  законодательства.  Иными  словами,  понятие  «уголовно-

исполнительное  право»  шире  понятия  «уголовно-исполнительное 

законодательство».  В  ст.2  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ указано, 

что  «уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации 

состоит  из  настоящего  Кодекса  и  других  федеральных  законов».  Иначе 

говоря,  субъекты  Федерации  (республики,  края,  области)  не  вправе 

принимать  нормативные  акты,  направленные  на  регулирование  порядка  и 

условий исполнения (отбывания) наказания.

Отличительной особенностью УИК РФ является то, что он регулирует 

исполнение  всех  уголовных  наказании  предусмотренных  ст.  44  УК РФ,  а 

также реализацию условного осуждения и отсрочки исполнения наказания в 

отношении  осужденных,  беременных  женщин  и  женщин,  имеющих 

малолетних детей. По структуре УИК РФ состоит из двух частей: Общей и 

Особенной. Положения УИК РФ об исполнении наказаний в виде ареста и 

ограничения  свободы  пока  не  введены  в  действие.  Следует  обратить 

внимание на строение Особенной части УИК РФ, которая регламентирует 

исполнение наказаний от менее строгих к более строгим.

Необходимо  обратить  внимание  на  структуру  Закона  РФ от  21  июля 

1993г.  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих уголовные  наказания  в 

виде лишения свободы» в его последних редакциях. Следует иметь в виду, 

что упомянутый Закон не отменяет УИК РФ и действует вместе с ним. Он 

регулирует  общественные  отношения,  которые  ранее  либо  вовсе  не  были 

урегулированы,  или  не  должны  быть  урегулированы  уголовно-

исполнительным  законодательством,  либо  урегулированы  уголовно-

исполнительным  законодательством  неполно  (например,  основания 

применения огнестрельного оружия, физической силы, специальных средств, 
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правовая  и  социальная  защита  работников  уголовно-исполнительной 

системы,  взаимоотношения  уголовно-исполнительной  системы  с  иными 

учреждениями и органами).

Не  будучи  уголовно-исполнительными  по  содержанию,  ряд 

законодательных актов имеют прямое отношение к исполнению уголовных 

наказаний.  Здесь  необходимо  иметь  в  виду,  прежде  всего  Закон  РФ  «О 

прокуратуре  РФ»,  Федеральный  закон  РФ  «Об  оперативно-розыскной 

деятельности», Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» 

(с последующими изменениями и дополнениями) и другие.

Источниками  уголовно-исполнительного  права  могут  также  являться 

решения  Конституционного  Суда РФ.  В  теории  права  вопрос  о  правовой 

природе и юридической силе актов, принимаемых Конституционным Судом, 

пока недостаточно разработан,  что связано прежде всего,  с  относительной 

новизной  существования  данного  института  в  структуре  органов 

государственной власти Российской Федерации. 

По результатам проверки соответствия Конституции РФ действующих 

федеральных и иных законов, а также нормативных актов Конституционный 

Суд  принимает  решения,  именуемые  постановлениями.  Постановления 

выносятся именем Российской Федерации. Согласно ст.125 Конституции РФ 

и ст.79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской  Федерации»  акты  или  их  отдельные  положения,  признанные 

неконституционными,  утрачивают  силу,  а  сами  решения  действуют 

непосредственно,  не  требуют  подтверждения  другими  органами  или 

должностными  лицами,  не  подлежат  обжалованию  и  вступают  в  силу 

немедленно  после  их  провозглашения.  Таким  образом,  постановления 

Конституционного Суда РФ в случае внесения ими изменений в нормативно-

правовые акты, являющиеся источниками уголовно-исполнительного права, 

сами становятся источниками этой отрасли. 

Отметим,  что юридическая  сила решений Конституционного Суда РФ 

такова,  что  в  иерархии  системы  российского  законодательства  они 

соответствуют уровню федеральных законов. 
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Согласно  ст.4  УИК  РФ,  федеральные  органы  исполнительной  власти 

вправе  принимать  основанные  на  федеральном  законе  подзаконные 

нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний. К их числу 

относятся  постановления  Правительства  России,  приказы  и  инструкции 

Министерства юстиции России и не утратившие своего значения принятые 

ранее  нормативные  акты  МВД,  а  также  нормативные  правовые  акты 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН 

РФ).  Некоторые  из  таких  актов  принимаются  совместно  с  иными 

федеральными органами исполнительной власти.

В  отношении  осужденных  военнослужащих  могут  приниматься 

подзаконные  нормативные  акты  других  федеральных  органов  исполни-

тельной власти (например, Министерства обороны России).

Тема №8. Международно-правовые стандарты обращения с 

осужденными и проблемы их реализации

Основы  формирования  международных  стандартов  с  осужденными. 

Понятие, виды и значение международных стандартов в области исполнения 

уголовных  наказаний.  Международные  стандарты  общего  характера. 

Специализированные международные стандарты. 

Международные стандарты обращения с лицами, лишенными свободы. 

Международные  стандарты  обращения  с  осужденными  без  лишения 

свободы. Международно-правовые аспекты смертной казни. Международные 

стандарты деятельности персонала уголовно-исполнительной системы.

Направления  и  проблемы  реализации  международных  стандартов  в 

уголовно-исполнительной системе России.

Международное  сотрудничество  стран  СНГ  в  области  исполнения 

наказаний.

Методические указания

Объективным  основанием  существования  международных  стандартов 

обращения с осужденными являются:
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- преступность как межнациональное явление; уголовное наказание как 

мера, применяемая (в той или иной степени) во всех странах;

-  биологическая  и  социальная  сущность  и  индивидуальность  каждого 

человека,  в том числе осужденного, вне его пола, расы, национальности и 

т.д.;

- общечеловеческие гуманистические ценности, имеющие значение для 

всякого  общества,  государства  независимо  от  территориальных, 

географических особенностей границ и политической системы.

Международные стандарты обращения с осужденными следует отличать 

от  норм  и  правил,  которые  принимаются  внутри  каждого  государства. 

Международные  стандарты  -  это  положения,  принимаемые  на 

международном уровне (договоры, конвенции, декларации и т.п.).

Значение  международных  стандартов  состоит  в  обобщении  мирового 

опыта  обращения  с  осужденными,  в  информировании  о  достигнутых 

результатах, в рекомендациях и предписаниях относительно общепринятых 

или желаемых способов организации исполнения уголовных наказаний.

При  классификации  международных  стандартов  следует  различать 

обязательные  и  рекомендательные  нормы.  Необходимо  разграничивать  их 

также по способу принятия и широте действия.

Международные  стандарты  общего  характера  сформулированы  как 

общие гуманистические принципы организации общества. Лишь в отдельных 

частях они имеют прямое отношение к обращению с осужденными.

Другая  группа  стандартов  непосредственно  рассчитана  на 

использование  в  уголовно-исполнительной  практике.  В  первую очередь  к 

ним необходимо отнести Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 1955 г. (далее МСП). Однако следует иметь в виду, что эти 

Правила в целом относятся не только к осужденным, но и ко всем, лишенным 

свободы (в том числе в порядке предварительного заключения и т.п.). Вместе 

с  тем  в  них  есть  раздел,  определяющий  специфику  обращения  с 

осужденными.
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Нужно, однако, учесть, что МСП в значительной части ориентированы 

на тюремное заключение, которое в России занимает незначительное место. 

В  то  же  время  общегуманистическая  направленность  Правил  заслуживает 

внимания  независимо  от  организационных  принципов  построения  мест 

лишения свободы. Именно поэтому МСП рекомендуют каждому государству 

ознакомить  с  их  основными  положениями  персонала  всех  учреждений, 

исполняющих наказания.

При  ознакомлении  с  Правилами  следует  обратить  внимание  на  их 

рекомендательный характер,  в соответствии с которым они реализуются в 

том  или  ином  государстве  в  зависимости  от  наличия  экономических, 

политических, организационных условий. Этот подход не распространяется 

на  запрещение  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Такое обращение с осужденными 

недопустимо  вне  каких-либо  объективных  обстоятельств.  В  этой  связи 

следует ознакомиться со ст.ст. 3 и 12 УИК РФ.

Свое развитие положения МСП получили в региональных документах 

рекомендательного характера,  рассчитанных на использование в уголовно-

исполнительной практике.  Таковыми, прежде всего,  являются Европейские 

пенитенциарные  правила  2006  г.  (далее  ЕПП)  и  Европейские  правила 

предварительного  заключения,  условия  в  которых  это  происходит,  и 

предоставления  защиты  от  насилия  2006  г.  (далее  ЕППЗ).  Характерной 

чертой  этих  документов является  их  непосредственно  "управленческая" 

направленность  (чего нет,  например,  у  Минимальных стандартных правил 

обращения  с  заключенными  1955  г.).  Все  наиболее  важные  вопросы 

исполнения  лишения  свободы  и  предварительного  заключения 

рассматриваются в ЕПП и  ЕППЗ сквозь призму эффективного управления 

местами лишения свободы. Они делают акцент на ответственности тюремной 

администрации,  а  не  на  непосредственной  защите  прав  отдельных 

заключенных.

Международные стандарты обращения  с  осужденными реализуются:

- непосредственно в практике;
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- путем закрепления в законодательстве.

Непосредственно реализуются лишь те стандарты, которые отражены в 

ратифицированных  международных  договорах  и  иных  общепризнанных 

международно-правовых  актах  (ст.  15  Конституции  РФ).  Все  остальные 

стандарты  для  их  реализации  требуют  изменения  внутреннего 

законодательства.

Для более полной реализации международных стандартов необходимы 

экономические,  политические,  идеологические,  кадровые, организационные 

условия.

Проблема реализации международных стандартов в той или иной мере 

актуальна для уголовно-исполнительной системы любого государства. В то 

же время следует обратить внимание на их особенности применительно к 

России.  Рассматриваемые  международные  стандарты  постоянно 

совершенствуются.  Поэтому их  реализация  -  важное  условие  постоянного 

прогресса в уголовно-исполнительной практике.

Тема №9. Исполнение наказания и применение мер некарательного 

воспитательно-предупредительного воздействия.

Уголовное  наказание  и  иные  средства  исправления  осужденных: 

сходство  и  отличия.  Наказание  и  меры  специального  предупреждения 

преступлений.

Основания  исполнения  наказаний.  Понятие  исполнения  и  отбывания 

наказания,  его  основные признаки и  содержание.  Правовое  регулирование 

исполнения (отбывания) наказания.

Понятие  применения  к  осужденным  средств  исправления.  Система 

средств  исправления  и  их  содержание.  Понятие  исправительного 

воздействия.  Правовое  регулирование  применения  к  осужденным  средств 

исправления и его объем.

Дифференциация исполнения наказания и дифференциация применения 

к  осужденным  исправительного  воздействия,  понятие,  признаки  и 

содержание.

70



Индивидуализация  исполнения  наказания  и  применения 

исправительного воздействия.

 

Методические указания

Правильное  представление  о  понятии,  целях  и  структуре  карательно-

воспитательного  процесса  необходимо  не  только  для  эффективного 

применения  уголовно-исполнительного  законодательства,  но  и  для 

оптимального построения способов (приемов)  правового регулирования.  В 

этой  связи  проблема  целей  и  структуры  карательно-воспитательного 

процесса имеет не только важное теоретическое, но и практическое значение.

Ознакомление  с  вопросами  данной  темы  следует  начать  с  изучения 

положений ст.ст. 2, 43 УК РФ о задачах уголовного права, о понятии и целях 

уголовного наказания. Кроме того, необходимо обратиться к ст. 9 УИК РФ, 

определяющей понятие исправления осужденных и его основные средства.

Наука, практика и законодатель исходят из того, что всякое уголовное 

наказание  (кроме  смертной  казни)  обладает  определенным,  хотя  и 

ограниченным  самостоятельным  воспитательным  (исправительным) 

потенциалом.  В  то  же  время  для  углубления  воспитательно-

предупредительного эффекта наказания оно, как правило, соединяется или 

должно  соединяться  с  комплексом  иных  мер,  не  носящих  карательного 

характера. В ст. 8 УИК РФ, помимо прочих, закреплен принцип «соединения 

наказания  с  исправительным  воздействием».  Фактическое  применение  к 

осужденным комплекса исправительно-предупредительных (воспитательно-

предупредительных)  мер  в  теории  именуется  «карательно-воспитательным 

процессом». Его юридические основания отражены в ст. 7 УИК РФ.

В науке уголовно-исполнительного права понятие исполнения наказания 

обычно употребляется в двух смыслах: широком и узком. В широком смысле 

слова «исполнение наказания» охватывают весь карательно-воспитательный 

процесс. Это наказание в собственном (узком) смысле слова и соединенные с 

ним некарательные и иные предупредительные меры.
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Исполнение наказания в узком смысле слова предполагает реализацию 

лишь тех ограничений, которые составляют конкретное содержание того или 

иного  наказания,  предусмотренного  Уголовным  кодексом.

Иные  воспитательно-предупредительные  меры  в  содержание  самого 

наказания не входят, а лишь реализуются наряду с ним.

Само  понятие  «иные»  меры отражает  лишь  то,  что  они  не  являются 

наказанием.  Внутри этой группы мер,  во  всяком случае,  можно выделить 

цельные  подгруппы.  Первая  из  них  -  некарательные  исправительные 

(воспитательные)  меры  (например,  труд  осужденных  в  исправительных 

учреждениях,  их  обучение  и  т.п.).  Ранее  они  именовались  «мерами 

исправительно-трудового воздействия». Необходимо иметь в виду, что они 

имеют некоторое сходство с наказанием по объекту и субъекту применения, 

юридическим  основаниям,  протяженности  реализации  во  времени  и  т.д. 

Однако их более глубокие, сущностные черты свидетельствуют о различной 

социально-правовой природе наказания и некарательных мер. Так, последние 

не  являются  карой,  ответственностью,  лишением  или  ограничением,  не 

преследуют  целей  общего  и  частного  предупреждения,  не  выражают 

непосредственно  осуждения,  порицания,  реализуются  на  иных принципах, 

нежели уголовное наказание, уголовная ответственность.

Вторая  составляющая  карательно-воспитательного  процесса  -  это 

некарательные (то есть тоже не являющиеся наказанием) меры специального 

предупреждения преступлений. Юридически они могут выражаться в особых 

запретах или обязанностях осужденных (например, в запрете осужденным в 

исправительных  учреждениях  иметь  наличные  деньги  или  в  обязанности 

осужденных условно являться для регистрации в уголовно-исполнительную 

инспекцию).  Кроме  того,  меры  специального  предупреждения  могут 

реализовываться  в  форме  особых  полномочий  учреждений,  исполняющих 

наказания.  Например,  сюда  можно  отнести  право  администрации  ИУ 

проводить обыски осужденных и мест, где они проживают или работают.

Главная  цель  мер  специального  предупреждения  —  не  исправление 

осужденных,  а  лишение  или  ограничение  фактической  возможности  для 
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совершения ими новых преступлений. По своим непосредственным целям и 

содержанию  такие  меры  отличаются  как  от  наказания,  так  и  от  иных 

исправительных мер.

Дифференциация  и  индивидуализация  карательно-воспитательного 

процесса - это оптимизация применения наказания и иных воспитательно-

предупредительных  мер  к  осужденным  на  основе  и  в  рамках  закона  и  в 

соответствии  с  их  групповыми  и  индивидуальными  особенностями, 

характером и степенью общественной опасности совершенных преступлений 

и  поведением  в  период  отбывания  наказания.  Предпосылкой 

дифференциации  и  индивидуализации  служит  классификация  осужденных 

по  различным  признакам.  В  дальнейшем  отраженный  в  ст.8  УИК  РФ 

принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  наказания  (в 

упомянутом выше широком смысле слова) осуществляется посредством так 

называемой  «прогрессивной  системы»,  то  есть  изменения  условий  его 

отбывания в лучшую или худшую для осужденного сторону в зависимости от 

его поведения.

Тема №10. Правовое положение осужденных

Понятие  и  принципы  определения  правового  статуса  осужденных. 

Источники ограничения  прав,  свобод и законных интересов осужденных 

при  исполнении  уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового 

характера.  Закрепление  правового  положения  осужденных  в  уголовно-

исполнительном законодательстве.

Основные специальные обязанности и права осужденных.

Особенности  правового  положения  лиц,  отбывающих  лишение 

свободы,  в  свете  Конституции  РФ.  Обеспечение  свободы  совести  и 

свободы вероисповедания осужденных и их права на личную безопасность.  

Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.

Методические указания
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Права,  свободы,  законные  интересы  и  юридические  обязанности  в 

своей  совокупности  образуют  правовое  положение  (статус)  гражданина. 

Согласно  ст.6  Конституции  Российской  Федерации,  каждый  гражданин 

России  обладает  на  ее  территории  всеми  правами  и  свободами  и  несет  

равные обязанности. Более того, государство в соответствии со ст.10 УИК 

РФ  не  только  признает,  уважает,  охраняет  права,  свободы  и  законные 

интересы осужденных, но и гарантирует возможность их осуществления. 

Основой  правового  статуса  осужденного  гражданина  РФ  является 

Конституция  РФ  и  общеотраслевое  законодательство.  Вместе  с  тем  его 

общегражданский статус видоизменяется.

В  правовом  статусе  осужденных  выделяются  три  группы  прав  и 

обязанностей:  в  первую  группу  входят  права,  обязанности  и  законные 

интересы,  принадлежащие  каждому  гражданину  и  остающиеся 

неизменными независимо от наказания; ко второй группе относятся те из 

них,  которые  конкретизируют  общегражданские  применительно  к  тому 

или иному виду наказания; третью группу составляют специальные права, 

законные интересы и обязанности, принадлежащие только осужденным.

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  за  основу  взят 

правовой  статус  гражданина  Российской  Федерации,  а  затем  путем 

ограничений  и  изъятий,  установленных  уголовным,  уголовно-

исполнительным  иным  законодательством  РФ,  определяется  правовой 

статус осужденного. Никакие иные ограничения или ущемления их прав и 

свобод  не  допускаются.  При  этом  установленные  законом  ограничения, 

как и подчеркивается  в ст.55 Конституции РФ, могут быть обусловлены 

лишь  целями  защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности, 

здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны 

страны  и  безопасности  государства.  Ограничения  статуса  осужденного 

гражданина  устанавливаются  и  самой Конституцией.  В  частности,  ст  32 

Конституции  РФ  определяет,  что  граждане,  содержащиеся  в  местах 

лишения  свободы  по  приговору  суда,  лишаются  права  избирать  и  быть 

избранными в  органы  государственной  власти  и  органы  местного  само-
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управления,  а  также  участвовать  в  референдуме.  На  осужденных  рас-

пространяются  все  гражданские  обязанности,  за  исключением  случаев, 

установленных  федеральным  законом.  Так,  например,  на  осужденных  и 

лиц,  имеющих  судимость  за  совершение  тяжкого  преступления,  в 

соответствии  со  ст.23  Закона  РФ  «О  воинской  обязанности  и  военной 

службе» не распространяется конституционная обязанность нести военную 

службу.  В  то  же  время  на  них  распространяется  такая  конституционная 

обязанность,  как  обязанность  соблюдать  Конституцию  Российской 

Федерации и иные законы, платить законно установленные налоги и сборы 

и т.д. Вместе с тем большая часть обязанностей осужденных относятся к  

группе специальных,  то есть определяемых особенностями их правового 

положения.

Уголовно-исполнительное  законодательство  в  ч.2  ст.11  УИК  РФ 

конкретизирует  конституционную  норму  о  всеобщей  обязанности 

соблюдения  законов,  устанавливая  обязанность  осужденных  соблюдать 

требования  федеральных  законов,  определяющих  порядок  и  условия 

отбывания  наказаний,  а  также  иных  нормативных  правовых  актов, 

принятых на их основе.

Особенностью правового положения осужденных к лишению свободы 

является  то,  что  у  них  появляются  некоторые  специфические  права, 

которыми не  обладают  свободные  граждане.  Это  закрепленные  законом 

права  в  области  гарантированного  материально-бытового  обеспечения  и 

право  на  личную  безопасность.  Чтобы  уяснить  содержание  и  порядок 

реализации последнего права, необходимо детально изучить ст.13 УИК РФ 

и  §25  Правил  внутреннего  распорядка  ИУ  (перевод  осужденного  в 

безопасное  место).  Для  изучения  специальных  прав  и  обязанностей 

осужденных необходимо обратиться к ст.ст.11, 12 УИК РФ, а также к §3 

Правил внутреннего распорядка ИУ. 

Специальными правами и  обязанностями,  помимо указанных,  могут 

обладать  также  осужденные  отдельных  категорий  (например, 
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переведенные  на  бесконвойное  передвижение  или  находящиеся  за 

пределами исправительного учреждения в связи с выездом).

Необходимо  обратить  внимание  на  правовые  гарантии  обеспечения 

свободы  совести  и  свободы  вероисповедания  осужденных,  которые 

установлены  ст.14  УИК  РФ.  Особое  значение  эти  гарантии  имеют  при 

отбывании лишения свободы. Следует учитывать различное юридическое 

содержание свободы совести и свободы вероисповедания. Свобода совести 

-  это  право  гражданина  исповедовать  какую-либо  религию  или  не 

исповедать  никакой  (т.е.  придерживаться  атеистических  убеждений). 

Свобода  вероисповедания  предполагает  право  выбора  той  или  иной 

религии, если гражданин того пожелает.

Принципиально важно, что в соответствии с законом (ч.2 ст.14 УИК) 

осуществление  права  на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания 

является  добровольным.  При  этом  не  должны  нарушаться  Правила 

внутреннего  распорядка  учреждений,  исполняющих  наказания,  а  также 

ущемляться права других лиц. Согласно ст.14 УИК, к осужденным по их 

просьбе  могут  быть  приглашены  священнослужители,  которые 

принадлежат  к  религиозным  объединениям,  зарегистрированным  в 

установленном  порядке.  В  2008  г.  в  исправительных  учреждениях 

действовало 436 церквей, 741 молитвенная комната.

Статья 15 УИК регламентирует порядок направления и рассмотрения 

обращений  осужденных  (предложений,  ходатайств,  жалоб  и  заявлений). 

Эту норму следует рассматривать вместе с положениями ст.12 УИК РФ, 

определяющими  правила  использования  языка  обращения 

(государственный язык РФ, государственный язык субъектов Федерации, а 

для  иностранных  лиц  и  лиц  без  гражданства  родной  либо  другой  язык,  

которым они владеют).

В ч.4 ст.15 УИК установлен перечень органов, обращения осужденных 

в которые не подлежат цензуре. Следует также ознакомиться с основными 

положениями  Федерального  закона  от  2  мая  2006г.  «О  порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Порядок направления осужденными предложений, заявлений и жалоб 

и прохождения их через администрацию учреждений конкретизируется в 

Правилах  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений  (§13). 

Рассмотрение обращений осужденных должно проводиться в соответствии 

с Административным регламентом исполнения государственной функции 

по  организации  рассмотрения  предложений,  заявлений  и  жалоб 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, утвержденным Минюстом 

России в декабре 2006 г.

Тема №11. Учреждения и органы, исполняющие наказания 

Виды  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  их 

место  в  системе  органов,  ведущих  борьбу  с  преступностью.  Задачи 

учреждений и органов, исполняющих наказания.  Уголовно-исполнительная 

система: ее задачи, структура и принципы деятельности. Виды учреждений и 

органов, входящих в уголовно-исполнительную систему. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений, их 

права  и  обязанности,  взаимодействие  с  судом  и  иными 

правоохранительными  органами. Закон  РФ  от  21  июля  1993  г.:  общая 

характеристика и значение.

Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания в 

отношении осужденных военнослужащих.

Анализ и оценка эффективности деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания.

Перспективы развития  системы учреждений и  органов,  исполняющих 

наказания в современный период и совершенствование их деятельности. 

Методические указания

В  теории  и  практике  сложилось  два  подхода  к  понятию  уголовно-

исполнительной системы (УИС): широкий и узкий. Узкий подход отражен в 

Законе РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». В соответствии с ним в УИС 
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включены  учреждения  и  органы,  исполняющие  лишение  свободы,  и 

следственные изоляторы. В ст.16 УИК РФ, где перечислены учреждения и 

органы,  исполняющие  наказания,  отражен  более  широкий  подход  и 

выделены четыре группы таких субъектов:

1. Суд,  исполняющий  наказание  в  виде  лишения  специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

2. Федеральная служба судебных приставов, исполняющая наказание в 

виде штрафа и иной меры уголовно-правового характера в виде конфискации 

имущества  (ст.ст.104.1  -  104.3  УК  РФ).  Непосредственно  наказание 

исполняется  судебными  приставами-исполнителями,  осуществляющими 

свою деятельность в соответствии с УИК РФ, Федеральными законам  «О 

судебных приставах» и «Об исполнительном производстве.

3.  Учреждения  уголовно-исполнительной  системы,  исполняющие 

наказания в виде обязательных работ, лишения права занимать определенные 

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы и смертной казни, а 

также осуществляющие контроль за условно осужденными. 

4. Командование воинских частей, исполняющее наказания в отношении 

военнослужащих  в  виде  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части, 

ареста, ограничения по военной службе, а также осуществляющее контроль 

за условно осужденными военнослужащими. Специфика деятельности этих 

учреждений и органов определяется не только УИК РФ (ст.ст.16, 149-155), но 

и подзаконными нормативными правовыми актами Министерства обороны.

Перечисленные учреждения и органы, исполняющие наказания, в своей 

совокупности  и  составляют  одноименную  систему,  которая,  наряду  с 

органами  прокуратуры,  внутренних  дел  и  другими  входят  в  систему 

правоохранительных органов  в  качестве  ее  составного,  однако  достаточно 

автономного элемента.

В  учреждениях,  исполняющих  лишение  свободы,  а  также  в 

следственных изоляторах в 2008 г. содержалось около 900 тыс. человек, и по 
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числу заключенных на 100 тыс. населения Россия до 2001 г. занимала первое 

место в мире. Сейчас это «почетное» место занимает США.

Применительно  к  наказанию  в  виде  лишения  свободы  уголовно-

исполнительная  система  может  рассматриваться  по  «горизонтали»  и  по 

«вертикали».  «Горизонтальное»  строение  УИС  (в  узком  смысле  слова) 

определяется  видами  исправительных  учреждений  (исправительные, 

воспитательные колонии, тюрьмы). Режим этих учреждений различен. При 

рассмотрении его видов следует обратиться к ст.ст 58, 88 УК РФ о правилах 

назначения  вида  режима  осужденным  к  лишению  свободы.  Статус 

учреждений, исполняющих это наказание, закреплен в ст.ст.13, 14, 18 Закона 

РФ от 21 июля 1993 г.

«Вертикальное» строение УИС — структура управления ими со стороны 

территориальных  органов  в  субъектах  Федерации  и  центрального  органа, 

которым  является  Федеральная  служба  исполнения  наказаний, 

подведомственная  Министерству    юстиции    Российской    Федерации. 

Территориальными  органами  управления  УИС  в  субъектах  Федерации 

являются  управления  (главные  управления)  ФСИН  России.  Кроме  того, 

существуют Управления УИС по федеральным округам РФ.

В 2008  г.  в  России функционировало  758  исправительных колоний с 

численностью осужденных 723 тыс. человек, 62 воспитательные колонии для 

несовершеннолетних  (примерно 10 тыс. осужденных). В 217 следственных 

изоляторах,  7  тюрьмах  и  160  помещениях,  функционирующих  в  режиме 

следственных  изоляторов  (ПФРСИ),  -  159  тыс.  человек.  В  учреждениях 

содержится 66 тыс. осужденных женщин, при женских колониях имеется 11 

домов  ребенка,  в  которых  проживает  свыше 700  детей.  355  тыс.  граждан 

России - сотрудники уголовно-исполнительной системы, из них 254 тыс. - 

аттестованные. 

В  2008  г.  в  России  действовало  2445  уголовно-исполнительных 

инспекций, где на учете состояло 590 тыс. осужденных без лишения свободы.

Введение в действие таких наказаний, как арест, ограничение свободы 

до сих пор отсрочено. Как известно, учреждения и органы для исполнения 
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ареста (арестные дома) и ограничения свободы (исправительные центры) так 

и не созданы.

Тема 12. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания.  Виды  контроля. 

Международный  контроль,  контроль  органов  государственной  власти  и 

органов  местного  самоуправления,  судебный  контроль,  ведомственный 

контроль,  прокурорский  надзор  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих наказания.

Основания  и  порядок  осуществления  общественными  объединениями 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.

Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.

Методические указания

При  изучении  вопроса  о  контроле  за  деятельностью  уголовно-

исполнительной системы необходимо обратиться  к ст.ст.19-24 УИК РФ,  а 

также к иным законодательным актам. В первую очередь, к Закону РФ «О 

прокуратуре  Российской  Федерации».  Нужно  обратить  внимание,  в 

частности,  на  то,  что  при  надзоре  за  исполнением  наказания  прокурор 

приобретает  некоторые  специфические  полномочия,  которые  не  присущи 

прокурорскому надзору в иных его отраслях. К примеру  право и обязанность 

прокурора  немедленно  освободить  лицо,  незаконно;  находящееся  в 

заключении.

В мае 2008г. принят Федеральный закон «Об общественном контроле за 

обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о 

содействии  лицам,  находящимся  в  местах  принудительного  содержания». 

Субъектами  такого  контроля  и  содействия  являются  общественные 

наблюдательные комиссии и их члены. В то же время названный закон не 
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умаляет прав общественных объединений, общественных советов, органов и 

комиссий  на  осуществление  общественного  контроля  в  соответствии  с 

иными нормативными правовыми актами.

Существенную  специфику  по  задачам  и  формам  его  осуществлений 

имеет  судебный  контроль  за  деятельностью  УИС.  В  2004г.  из  числа 

субъектов,  осуществляющих  контроль  за  деятельностью  исправительных 

учреждений, были исключены органы государственной власти субъектов РФ, 

а  также органы местного  самоуправления.  Вместе  с  тем в  соответствии с 

Указом  Президента  РФ  №1500  от  28  декабря  2001г.  «О  комиссиях  по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» на 

указанные  комиссии также  возложены функции общественного контроля за 

деятельностью исправительных учреждений.

Следует  ознакомиться  со  ст.24  УИК,  которая  определяет  круг  лиц, 

имеющих  право  при  исполнении  служебных  обязанностей  посещать 

учреждения  и  органы,  исполняющие  наказания,  без  специального  на  то 

разрешения.

1.2.2.2. Особенная часть

Раздел IV. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества

Тема №13. Исполнение обязательных работ 

Содержание  наказания  в  виде  обязательных  работ.  Особенности  их 

применения к несовершеннолетним.

Порядок исполнения и отбывания обязательных работ. Правовой статус 

осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ.

Уголовно-исполнительные  инспекции  -  учреждение,  исполняющее 

наказание  в  виде  обязательных  работ,  их  компетенция.  Места  отбывания 

обязательных работ. 

Администрация  объекта,  использующего  труд  осужденных  к 

обязательным работам, ее права и обязанности.
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Условия отбывания обязательных работ.  Исчисление срока отбывания 

обязательных работ.

Ответственность  осужденных  к  обязательным  работам  за  нарушение 

порядка  и условий отбывания наказания.  Основания  и  порядок  признания 

осужденного  злостно  уклоняющимся  от  отбывания обязательных  работ. 

Правовые  последствия  злостного  уклонения  от  отбывания обязательных 

работ. 

Основания  и  порядок  освобождения  (снятия  с  учета)  осужденных  от 

наказания в виде обязательных работ.

Методические указания

Обязательные  работы  заключаются  в  выполнении  осужденным  в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных  работ,  вид  которых  и  места  отбывания  должны  определяться 

органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-

исполнительными инспекциями. Необходимо, однако, иметь в виду то, что 

до  2004г.  бесплатными  обязательные  работы  являлись  только  для 

осужденного. Что касается работодателя (администрации организации, где 

выполняются  обязательные  работы),  то  он  должен  был  ежемесячно 

перечислять  в  соответствующий  бюджет  финансовые  средства  за 

выполненные  осужденными  работы  (ст.28  УИК  РФ).  Понятно,  что  это 

положение препятствовало практической реализации положений закона об 

обязательных  работах  и  в  2004г.  было  отменено.  С  января  2005  г.  

обязательные работы назначаются судами и исполняются на практике.

Срок  обязательных  работ  устанавливает  суд  при  постановлении 

приговора в установленных Уголовным кодексом пределах (от 60 до 240 

часов  для  взрослых  и  от  40  до  160  часов  для  несовершеннолетних 

осужденных).

Наказание в виде обязательных работ должно исполняться уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства осужденных. Закон (ст. 

25  УИК  РФ)  закрепляет  ряд  полномочий  инспекций  по  организации 
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исполнения обязательных работ. Они ведут учет осужденных; разъясняют 

им  порядок  и  условия  отбывания  наказания;  согласовывают  с  органами 

местного  самоуправления  перечень  объектов,  па  которых  осужденные 

отбывают  обязательные  работы;  контролируют  поведение  осужденных; 

ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.

Необходимо  обратить  внимание  на  установленные  в  ст.27  УИК 

порядок  исчисления  срока  обязательных  работ  и  порядок  определения 

ежедневной  продолжительности  рабочего  времени.  Кроме  того,  нужно 

уяснить  понятие  злостного  уклонения  от  отбывания  обязательных  работ 

(ст.30  УИК),  поскольку  при  злостном  уклонении  обязательные  работы 

могут быть в судебном порядке заменены на более строгое наказание.

Если осужденный скрывается с места жительства и местонахождение 

его неизвестно, он объявляется в розыск. Первоначальные мероприятия по 

розыску  (в  течение  одного  месяца)  проводят  уголовно-исполнительные 

инспекции. В дальнейшем - органы внутренних дел.

Скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,  объявленный  в 

розыск, может быть задержан на срок 48 часов. Данный срок может быть 

продлен судом до 30 суток.

В ведомственной Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденной 

приказом  Минюста  России  от  12  апреля  2005  года  №38  вопросы 

исполнения  обязательных  работ  отражены  в  разделах:  III  -  Исполнение 

наказания  в  виде  обязательных  работ;  VII  -  Порядок  проведения 

первоначальных мероприятий по розыску осужденных,  местонахождение 

которых неизвестно; VIII - Снятие осужденных с учета.

Тема №14. Исполнение уголовного наказания в виде штрафа

Источники  правового  регулирования  исполнения  штрафа. 

Обращение  приговора  к  исполнению.  Добровольная  и  принудительная 

уплата  штрафа.  Рассрочка  уплаты  штрафа.  Замена  штрафа  в  случае 
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злостного  уклонения  от  его  уплаты.  Основания,  порядок  и  условия 

принудительного взыскания штрафа.

Права судебного исполнителя. Замена штрафа при невозможности его 

уплаты и в случае злостного уклонения от его уплаты.

Методические указания

Изучение  данной  темы  следует  начать  с  ознакомления  с 

положениями  ст.46  УК  РФ,  определяющей  содержание  и  пределы 

уголовного наказания в виде штрафа. Нужно обратить внимание на то, что 

в  соответствии  с  изменениями  УК  и  УИК  РФ  2003г.  изменен  порядок 

исчисления штрафа и порядок его взыскания. Ныне в Уголовном кодексе 

предусмотрены два способа расчета штрафа: в абсолютной сумме (от 2500 

до  1  млн.  руб.)  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода 

осужденного за период от двух недель до пяти лет.

Для  несовершеннолетних  пределы  штрафа  ниже:  от  тысячи  до  50 

тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода виновного за  

период от двух недель до шести месяцев (ст.88 УК). Хотя ст.31 УИК РФ 

устанавливает обязанность осужденного уплатить штраф в течение 30 дней 

со дня вступления приговора в законную силу, Кодексом предусмотрена 

возможность рассрочки уплаты штрафа по решению суда на срок до трех 

лет.

Правовые  последствия  злостного  уклонения  от  уплаты  штрафа 

определены ст.32 УИК РФ и в ч.5 ст.46 УК РФ. Злостно уклонившимся от  

уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть 

штрафа  в  установленный  срок.  В  этом  случае  штраф  заменяете  другим 

наказанием  в  пределах  санкции  статьи  Особенной  части  УК 

предусматривающей  ответственность  за  то  преступление,  за  которое 

виновный был осужден.

Принудительное  взыскание  штрафа  судебным  приставом-

исполнителем  ныне  возможно,  когда  штраф  назначен  в  качестве 
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дополнительного наказания  либо суд  отказывает  в  замене  штрафа  более 

строгим наказанием.

Действия  судебных  приставов-исполнителей  по  принудительном 

взысканию  штрафа  подробно  определяются  ст.103  Федерального  закона 

«Об исполнительном производстве». 

Тема №15.  Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

дополнительных видов наказаний

Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью.  Органы,  исполняющие  данное  наказание.  Обязанности 

органов,  правомочных  аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной 

деятельностью.  Обязанности  администрации  организации,  в  которых 

работают  осужденные.  Исчисление  срока  лишения  права  занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью. 

Обязанности  осужденного  к  лишению  права  занимать  определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Ответственность за 

неисполнение  приговора  суда  о  лишении  права  занимать  определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.

Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний. Исполнение 

приговора суда о лишении специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязанности суда по исполнению 

данного  наказания.  Обязанности  должностного  лица  или  органа, 

присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или 

государственную  награду.  Правовые  последствия  лишения  специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Методические указания

Уголовное  наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные 

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  (далее  —  ЗЗД) 
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состоит в запрещении осужденному занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Оно может применяться судом в 

качестве основного или дополнительного. Необходимо иметь в виду, что в 

качестве  дополнительного  наказания  запрет  занимать  должности  может 

назначаться и при отсутствии его в соответствующей статье Особенной части 

Уголовного  кодекса,  если  с  учетом  характера  и  степени  общественной 

опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает 

невозможным  сохранение  за  ним  права  заниматься  определенной 

деятельностью (ч.3 ст.47 УК РФ).

В качестве  основного  это  наказание  «применяется  на  срок  от  одного 

года до пяти лет, а в качестве дополнительного - на срок от шести месяцев до 

трех  лет.  Вместе  с  тем  Уголовно-исполнительным  кодексом  установлен 

особый порядок исчисления сроков данного наказания как дополнительного 

в зависимости от того, дополнительным к какому основному наказанию оно 

является.  При  назначении  его  дополнительным  к  ограничению  свободы, 

аресту,  содержанию в дисциплинарной воинской части,  лишению свободы 

оно  распространяется  на  весь  период  фактического  отбывания  данных 

наказаний плюс срок, указанный в приговоре (ст.47 УК РФ).

В зависимости от отмеченных обстоятельств неодинаково определяется 

начало срока: либо с момента вступления приговора в законную силу, либо 

со дня освобождения осужденного из исправительного центра, из-под ареста, 

дисциплинарной воинской части либо из исправительного учреждения.

Нужно  иметь  в  виду,  что  закон  по-разному  определяет  учреждения, 

исполняющие запрет занимать должности. Если это наказание исполняется 

как  дополнительное  при  отбывании  ограничения  свободы,  ареста, 

содержания  в  дисциплинарной  воинской  части  или  лишения  свободы,  то 

администрация  соответствующих  учреждений  одновременно  исполняет  и 

запрет  занимать  должности.  После  отбывания  основного  наказания  до 

истечения сроков дополнительного его исполняют уголовно-исполнительные 

инспекции  по  месту  жительства  осужденных.  Они  же  исполняют  это 
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наказание, назначенное в качестве основного, а также как дополнительного 

при прочих наказаниях и условном осуждении.

Статьей  35  УИК  РФ,  Положением  об  уголовно-исполнительных 

инспекциях,  а  также  ведомственной  Инструкцией  о  порядке  исполнения 

наказаний и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции от  общества 

(2005г.)  установлены  полномочия  инспекций  по  учету  осужденных,  по 

контролю за соблюдением осужденными установленных для них запретов, по 

проверке выполнения требований приговора,  по организации проведения с 

осужденными воспитательной работы.

Уголовно-исполнительный кодекс  (ст.ст.34,  35)  возлагает  обязанность 

выполнения  требований  приговора  на  администрацию  организации,  где 

работают  осужденные,  либо  на  органы,  правомочные  аннулировать 

разрешение  на  занятие  определенной  деятельностью.  При  лишении  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  профессиональной 

деятельностью запись в трудовую книжку осужденного вносится лишь при 

его увольнении из организации.

В  случае  аннулирования  разрешения  на  занятие  запрещенной 

осужденному деятельностью соответствующие органы обязаны изъять у него 

правоустанавливающие  документы  и  сообщить  об  этом  в  уголовно- 

исполнительную инспекцию.

В  целях  дальнейшего  контроля  за  исполнением  приговора 

администрацией организации, где работает осужденный, инспекция должна 

проводить необходимые проверки не реже одного раза в шесть месяцев. К 

проверкам  привлекаются  участковые  уполномоченные  милиции  по  месту 

жительства осужденного.

Статья  37  УИК  РФ  возлагает  на  осужденных  обязанность  исполнят 

требования приговора,  представлять по требованию инспекции документы, 

связанные  с  отбыванием  указанного  наказания,  а  также  сообщать  в 

инспекцию  о  месте  своей  работы,  о  его  изменении  или  об  увольнении  с 

работы,  а  также  об  изменении  места  жительства.  Однако  юридической 

ответственности осужденных за невыполнение этих обязанностей закон ныне 
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не предусматривает. Указано лишь, что в срок наказания не засчитывается 

время,  в  течение  которого  осужденный  занимал  запрещенные  для  него 

должности либо занимался запрещенной для него деятельностью (ст.36 УИК 

РФ).

Представители власти,  государственные служащие,  служащие органов 

местного самоуправления, служащие государственных или муниципальных 

учреждений, коммерческих или иных организаций, злостно не исполняющие 

вступивший  в  законную  силу  приговор  суда  о  лишении  права  занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью, 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.315 УК РФ.

Исполнение  приговора  суда  о  лишении  специального,  воинского  или 

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград 

регламентируется ст.48 УК РФ и ст.61 УИК РФ.

Конфискация  имущества  как  уголовное  наказание  в  2003г.  была 

отменена и введена вновь в 2006г. в качестве иной меры уголовно-правового 

характера  (ст.ст.104.1-104.3  УК  РФ).  Ее  исполнение  Уголовно-

исполнительный кодекс ныне не регулирует. 

Тема №16. Исполнение наказания в виде исправительных работ 

Сущность  наказания  в  виде  исправительных  работ.  Содержание 

исправительных работ по уголовному законодательству России, круг лиц, 

к которым они применяются.

Порядок  и  место  исполнения  наказания  в  виде  исправительных 

работ.  Уголовно-исполнительные  инспекции  -  орган,  исполняющий 

наказание  в  виде  исправительных  работ.  Исчисление  срока 

исправительных  работ.  Условия  отбывания  исправительных  работ. 

Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказания  в  виде 

исправительных работ.

Обязанности  администрации  организаций,  в  которых  работают 

осужденные к исправительным работам. 
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Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных 

к исправительным работам.

Воспитательная работа с осужденными к исправительным работам.

Виды  нарушений  порядка  и  условий  отбывания  осужденных 

исправительных работ и их характеристика. Ответственность осужденных 

за нарушение порядка и условий отбывания этого наказания. 

Основание  и  порядок  признания  осужденных  к  исправительным 

работам  злостно  уклоняющимися  от  их  отбывания  и  замена 

исправительных работ другим видом наказания.

Снятие  осужденных  к  исправительным  работам  с  учета  уголовно-

исполнительной инспекции

Методические указания

По  сравнению  с  ранее  действовавшим  законодательством  заметно 

изменены условия назначения и порядок исполнения уголовного наказания 

в  виде  исправительных  работ.  Если  ранее  (до  2003г.)  исправработы 

отбывались  только  по  основному  месту  работы  виновного,  то  в 

соответствии  со  ст.50  УК  РФ  в  ред.  200  г.  это  наказание  может  быть 

назначено  только  осужденному,  не  имеющему  основного  места  работы. 

Они  должны  отбываться  в  местах,  определенных  органами  местного 

самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания, но в 

районе места жительства осужденного.

В  ч.3  ст.39  УИК  РФ  установлены  полномочия  уголовно-

исполнительных инспекций по исполнению данного наказания. Уголовно-

исполнительный  кодекс  определяет  режим  (условия  отбывания) 

исправработ. В период отбывания этого наказания осужденный не вправе 

уволиться  с  основного  места  работы  по  собственному  желанию  без 

письменного  разрешения  уголовно-исполнительной  инспекции. 

Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы. Он обязан 

являться  по  вывозу  инспекции  и  сообщать  в  уголовно-исполнительную 
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инспекцию об изменении места работы и места жительства в течение 10 

дней.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  осужденного  к  исправработам 

составляет  18  рабочих  дней  и  предоставляется  ему  администрацией 

организации  по  согласованию  с  инспекцией.  Другие  виды  отпусков 

предоставляются на общих основаниях.

Существуют особенности  исчисления  срока  данного   наказания 

(ст.42  УИК),  отличающие  его,  например,  от  исчисления  срока  лишения 

свободы.  В  частности,  если  осужденный  не  отработал  установленное 

количество  рабочих  дней  и  отсутствуют  основания,  установленные 

законом  для  зачета  неотработанных  дней  в  срок  наказания,  отбывание 

исправительных  работ  продолжается  до  полной  отработки  осужденным 

положенного количества рабочих дней. В ч.7 ст.42 УИК РФ перечислены 

периоды, которые не засчитываются в срок отбывания наказания.

Соблюдение осужденными порядка и условий отбывания наказания 

обеспечивается  мерами,  установленными  Уголовно-исполнительным 

кодексом. Следует обратить внимание на определенные в ст.46 УИК виды 

нарушений,  а  также  на  основания  признания  осужденного  злостно 

уклоняющимся  от  отбывания  наказания.  К  таким осужденным,  согласно 

ст.50  УК  РФ,  может  быть  применена  замена  судом  исправработ  более 

строгим  наказанием.  В  настоящее  время  таким  наказанием  является 

лишение  свободы  (один  день  лишения  свободы  за  три  дня  неотбытого 

срока исправработ).

Если осужденный скрывается с места жительства и местонахождение 

его неизвестно, он объявляется в розыск. Первоначальные мероприятия по 

розыску  (в  течение  одного  месяца)  проводят  уголовно-исполнительные 

инспекции. В дальнейшем - органы внутренних дел.

Скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,  объявленный  в 

розыск, может быть задержан на срок 48 часов. Данный срок может быть 

продлен судом до 30 суток.
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В ведомственной Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденной 

приказом  Минюста  России  от  12  апреля  2005  года  №38  вопросы 

исполнения исправительных работ отражены в разделах: IV - Исполнение 

наказания  в  виде  исправительных  работ;  VII  -  Порядок  проведения 

первоначальных мероприятий по розыску осужденных,  местонахождение 

которых неизвестно; VIII - Снятие осужденных с учета.

Тема №17. Контроль за поведением условно осужденных и осужденных 

с отсрочкой отбывания наказания

Назначение и задачи  контроля за поведением условно осужденных. 

Органы,  осуществляющие контроль за  поведением условно осужденных. 

Содержание  и  порядок  осуществления  контроля  за  поведением  условно 

осужденных. Правовой статус условно осужденных. 

Обязанности  условно  осужденных.  Исчисление  испытательного 

срока.  Ответственность  условно  осужденных.  Основания  отмены 

условного осуждения, продления испытательного срока. 

Порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  отсрочки 

отбывания наказания осужденными.

Методические указания

Закрепленный  в  УК  РФ  1996г.  институт  условного  осуждения 

(ст.ст.73,  74  УК  РФ)  соединил  в  себе  черты  условного  осуждения  в 

«классическом» виде (ст.44 УК РСФСР) и отсрочки исполнения приговора 

(ст.46 УК РСФСР).  Если,  назначив исправительные работы,  ограничение 

по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской  части  или  лишение  свободы  на  срок  до  8  лет,  суд  придет  к  

выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания 

наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. При 

этом  учитываются  характер  и  степень  общественной  опасности 
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совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие 

и отягчающие обстоятельства.

В  течение  установленного  судом  испытательного  срока  условно 

осужденный  должен  своим  поведением  доказать  свое  исправление. 

Продолжительность испытательного срока различна в зависимости от вида 

и  срока  назначенного  наказания.  Во  всех  случаях  испытательный  срок 

должен быть не менее шести месяцев. При назначении лишения свободы 

на срок до одного года или более мягкого наказания испытательный срок  

не может превышать трех лет. В случае наказания в виде лишения свободы 

на срок свыше одного года испытательный срок не может быть более пяти 

лет.

При  условном  осуждении  могут  назначаться  и  исполняться 

дополнительные наказания.

Применяя  условное  осуждение,  суд  вправе  возложить  на 

осужденного  определенные  обязанности:  не  менять  постоянного  места 

жительства,  работы  или  учебы  без  уведомления  о  том 

специализированного органа; посещать определенные места; пройти курс 

лечения  от  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  или  венерического 

заболевания,  осуществлять  материальную  поддержку  семьи.  Указанные 

обязанности  носят  воспитательно-предупредительный  характер.   Кроме 

того,  суд может возложить на условно осужденного исполнение и других 

обязанностей, если это будет способствовать исправлению.

Контроль  за  поведением  условно  осужденных  в  течение 

испытательного  срока  осуществляется  уголовно-исполнительными 

инспекциями по месту за условно осужденных. В отношении осужденных 

военнослужащих эта обязанность возложена на командование их воинских 

частей.

В  соответствии  с  ч.2.  ст.187  УИК  РФ,  а  также  ведомственной 

инструкцией 2005 г. к контролю за поведением условно осужденных могут 

привлекаться сотрудники органов внутренних дел (и в первую очередь - 
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участковые  инспектора  милиции  по  месту  проживания  условно 

осужденных).

Испытательный  срок  при  условном  осуждении  исчисляется  с 

момента  вступления  приговора  суда  в  законную  силу.  Его  заверенная 

копия  вместе  с  распоряжением  об  обращении  приговора  к  исполнению 

направляются  судом  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  либо 

командованию  воинской  части.  О  постановке  осужденного  на  учет 

извещается суд, постановивший приговор.

Уголовно-исполнительные  инспекции  ведут  персональный  учет 

условно  осужденных,  контролируют  соблюдение  ими  общественного 

порядка  и  выполнение  возложенных  на  них  судом  обязанностей.  Если 

условно  осужденному  в  качестве  дополнительного  наказания  назначено 

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 

определенной  деятельностью,  уголовно-исполнительная  инспекция 

одновременно  осуществляет  в  отношении  него  все  необходимые 

исполнительные действия.

Контроль  за  поведением  условно  осужденных  осуществляется 

посредством  посещения  их  по  месту  работы,  учебы  и  жительства 

сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций,  органов  внутренних 

дел,  проведения  индивидуальных  бесед  с  осужденными,  их 

родственниками, представителями организаций, где работают либо учатся 

условно  осужденные.  При  возложении  на  осужденного  обязанности 

пройти курс лечения инспекции могут направлять запросы о фактическом 

прохождении лечения в медицинские учреждения. Возможно истребование 

характеристик с места работы, учебы осужденного.

Условно  осужденные  обязаны  отчитываться  перед  уголовно-

исполнительными  инспекциями  или  командованием  воинских  частей  о 

своем поведении, исполнении возложенных судом обязанностей, являться 

по  вызову  в  уголовно-исполнительную  инспекцию.  Периодичность  явки 

осужденного в инспекцию обычно осуществляется при постановке его на 
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учет.  При  неявке  без  уважительных  причин  осужденный  может  быть 

подвергнут приводу.

Если  осужденный  уклоняется  от  контроля  за  его  поведением, 

уголовно-исполнительная  инспекция  должна  провести  первоначальные 

мероприятия по установлению его места нахождения и причин уклонения.

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на 

него судом обязанностей или при нарушении им общественного порядка,  

за которое на него было наложено административное взыскание, уголовно-

исполнительная инспекция письменно предупреждает его о возможности 

отмены условного осуждения.

Согласно  ч.7  ст.73  УК  РФ,  в  течение  испытательного  срока  суд 

может  отменить  полностью  или  частично  либо  дополнить  ранее 

установленные  для  осужденного  обязанности.  Представление  об  этом 

вноит в суд начальник уголовно-исполнительной инспекции.

Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на 

него  обязанностей  или  совершил  нарушение  общественного  порядка,  за 

которое на  него  было наложено административное  взыскание,  возможно 

продление испытательного срока судом, но не более чем на один год. Это 

также делается по представлению уголовно-исполнительной инспекции.

Наконец,  в  случае  систематического  или  злостного  неисполнения 

условно  осужденным  возложенных  на  него  обязанностей,  либо  если 

осужденный скрылся от контроля, начальник инспекции направляет в суд 

представление  об отмене условного  осуждения и  исполнении наказания, 

назначенного  приговором.  Часть  5  ст.190  УИК  РФ  устанавливает,  что 

систематическим  неисполнением  обязанностей  являются  совершение 

запрещенных  или  невыполнение  предписанных  условно  осужденному 

действий более двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 

дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом.

Скрывающимся от контроля признается осужденный, место нахож-

дения которого не установлено в течение более 30 дней.
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При призыве условно осужденного на воинскую службу в военный 

комиссариат  направляются  копия  приговора  суда,  а  в  необходимых 

случаях и иные документы для организации контроля за осужденным по 

месту  его  службы.  Командование  воинской  части  обязано  сообщить  в 

десятидневный срок в уголовно-исполнительную инспекцию о постановке 

осужденного на учет. По окончании воинской службы командование части 

информирует инспекцию об убытии осужденного.

Уголовно-правовые последствия совершения осужденным в течение 

испытательного срока нового преступления (преступлений) определяются 

ст.74 УК РФ. По истечении испытательного срока осужденный снимается с 

учета уголовно-исполнительной инспекции, и контроль за его поведением 

прекращается. Контроль инспекции также прекращается, если в отношении 

осужденного  начинают  реально  исполняться  такие  назначенные  ранее 

судом наказания, как ограничение свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской части или лишение свободы, и в случаях осуждения его за новое 

преступление  к  ограничению  свободы,  содержанию  в  дисциплинарной 

воинской части, аресту, лишению свободы.

Уголовный кодекс РФ предоставляет суду право применить отсрочку 

отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Это возможно 

как  при  вынесении  приговора,  так  и  во  время  отбывания  назначенного 

наказания (ст.82 УК РФ). Исключение составляют осужденные к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности.

Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  (ст.ст.177  и  178)  определяет 

порядок подготовки материалов в суд об отсрочке исполнения наказания, а 

также  основные  параметры  контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки 

отбывания  наказания  осужденным.  Такой  контроль  осуществляется 

уголовно-исполнительной  инспекцией  по  месту  жительства  осужденного 

на основании норм закона и подзаконных правовых актов.
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Следует уяснить, при каких обстоятельствах можно констатировать 

несоблюдение условий отсрочки отбывания наказания осужденным и при 

каких  обстоятельствах  осужденный  считается  уклоняющимся  от 

воспитания ребенка. При обстоятельствах, предусмотренных ч.2 ст.82 УК 

и  ч.4  ст.178  УИК,  отсрочка  может  быть  отменена  в  судебном  порядке.  

Представление  об  этом  направляется  уголовно-исполнительной 

инспекцией

Тема №18. Исполнение наказания в виде ограничения свободы

Содержание  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  порядок  и 

условия  его  исполнения.  Правовой  статус  осужденных  к  ограничению 

свободы и применение  к  ним основных средств  исправления.  Эволюция 

правового регулирования наказания в виде ограничения свободы.

Методические указания

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  было  введение  в  действие 

федеральным законом от 27.12.2009 №377-ФЗ. 

Законодательная конструкция ограничения свободы до 27.12.2009, в 

сущности,  мало  чем  отличается  от  таких  существовавших  до  1993г. 

уголовно-правовых  институтов,  как  условное  осуждение  к  лишению 

свободы с обязательным привлечением осужденного к труду и условного 

освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 

труду (ст.ст.242, 532 УК РСФСР 1970 г. и Раздел II А ИТК РСФСР 1970г., 

в ред. 1977г.). В просторечии эти меры, порой, именовались «химией», а  

осужденные  -  «химиками».  По  замыслу  законодателя  в  редакции  УК  и 

УИК  1996г.  при  ограничении  свободы  осужденные  должны  отбывать 

наказание  в  учреждениях,  именуемых  «исправительными  центрами». 

Причем,  как  правило,  в  пределах  территории  субъекта  Российской 

Федерации,  в  котором они проживали или были осуждены. Осужденные 

должны были находиться под надзором и выполнять широкий круг обя-

занностей и запретов, установленных ст.50 УИК РФ. В частности, работать 

там,  куда  они  направлены  администрацией  исправительного  центра, 
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постоянно находиться в пределах исправительного центра и не покидать 

его без разрешения администрации, проживать, как правило, в специально 

предназначенных  для  осужденных  общежитиях  и  без  разрешения  не 

покидать их в ночное время.

К  сожалению,  социально-экономические  условия  для  создания 

«исправительных центров» так и не появились, в силу чего возобладала по-

зиция  о  реорганизации  данного  наказания  по  т.н.  «польскому»  или 

«казахстанскому» вариантам. 

В  настоящее  время  ограничение  свободы  заключается  в 

установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из 

дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать 

определенные  места,  расположенные  в  пределах  территории 

соответствующего муниципального образования,  не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, не посещать 

места  проведения  массовых  и  иных  мероприятий  и  не  участвовать  в 

указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия УИИ. При этом суд возлагает на 

осужденного  обязанность  являться  в  УИИ  от  одного  до  четырех  раз  в 

месяц для регистрации. 

Ограничение  свободы  назначается  на  срок  от  двух  месяцев  до 

четырех  лет  в  качестве  основного  вида  наказания  за  преступления 

небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от 

шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к  

лишению  свободы  в  случаях,  предусмотренных  соответствующими 

статьями  Особенной  части  УК  РФ.  Несовершеннолетним  ограничение 

свободы назначается в виде основного наказания на срок от двух месяцев 

до  двух  лет.  Ограничение  свободы  не  назначается  военнослужащим, 

иностранным  гражданам,  лицам  без  гражданства,  а  также  лицам,  не 

имеющим места постоянного проживания на территории РФ.

В  период  отбывания  ограничения  свободы  суд  по  представлению 

УИИ  может  отменить  частично  либо  дополнить  ранее  установленные 
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осужденному ограничения. В случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 

наказания, суд по представлению УИИ может заменить неотбытую часть 

наказания лишением свободы из расчета  один день лишения свободы за 

два дня ограничения свободы.

Кроме того, в декабре 2009 г. введена уголовная ответственность за 

злостное уклонение осужденного от отбывания ограничения свободы (ч.1 

ст.314 УК РФ).

Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы  (ст.60  УИК  РФ)  осуществляется  УИИ  и  заключается  в 

наблюдении за поведением осужденных, соблюдением ими установленных 

судом  ограничений  и  принятии  в  случае  необходимости  установленных 

законом  мер  воздействия.  Для  обеспечения  надзора,  предупреждения 

преступлений и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных  уголовно-исполнительные  инспекции  вправе  использовать 

аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и 

контроля,  перечень  которых  определяется  Правительством  РФ.  Порядок 

применения  указанных  технических  средств  определяется  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Раздел V. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Тема №19. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Социально-правовое  назначение  содержания  подозреваемых  и 

обвиняемых под стражей. Основание и принципы содержания под стражей.

Общая характеристика законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих содержание  подозреваемых и обвиняемых под стражей.
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Места  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  под  стражей. 

Следственные  изоляторы  уголовно-исполнительной  системы  Минюста 

России,  пограничных  органов  федеральной  службы  безопасности,  их 

структура и основы деятельности.

Правовой  статус  подозреваемых  и  обвиняемых  и  его  содержание. 

Основные  права  подозреваемых  и  обвиняемых  во  время  содержания  под 

стражей.  Обязанности  подозреваемых и обвиняемых во время содержания 

под  стражей.  Особенности  правового  статуса  содержащихся  под  стражей 

женщин и несовершеннолетних.

Материально-бытовые  и  медико-санитарное  обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей.

Режим содержания под стражей: понятие и цели. Основные требования 

обеспечения  изоляции  подозреваемых  и  обвиняемых.  Размещение 

осужденных в камерах и их раздельное содержание. Средства обеспечения 

режима:  охрана  и  постоянный  надзор  за  поведением  подозреваемых  и 

обвиняемых,  меры поощрения и взыскания, материальная ответственность 

подозреваемых и обвиняемых.

Меры  пресечения  противоправного  поведения  подозреваемых  и 

обвиняемых, их содержание и правовое регулирование.

Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-

под стражи.

Методические указания

Правовую  основу  деятельности  следственного  изолятора  составляют: 

Конституция  Российской  Федерации,  УИК  РФ,  Федеральный  закон  "О 

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 

преступлений"  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации, 

нормативные  правовые  акты  Минюста  России,  ФСИН  России, 

территориального органа УИС.

Основными  подзаконными  нормативно-правовыми  актами 

регламентирующими деятельность следственных изоляторов являются: 
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1. Положение  о  СИЗО  УИС  (приказ  Минюста  России  №20  от 

25.01.1999)  В  нем  определены  основные  задачи  и  функции  следственных 

изоляторов, права и обязанности начальника СИЗО, категории лиц, которые 

могут содержаться в следственном изоляторе. 

2. Правила внутреннего распорядка СИЗО УИС  (приказ Минюста 

России  №189  от  14.10.2005)  регламентируют  достаточно  широкий  круг 

вопросов, начиная от приема подозреваемых и обвиняемых и до момента их 

освобождения. Структура данных Правил определена в ст.16  Федерального 

закона "О содержании под стражей …" 

3.  Инструкция  об  организации  службы  по  обеспечению  надзора  за 

подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными,  содержащимися  в 

следственных  изоляторах  и  тюрьмах  УИС  (приказ  Минюста  России  от 

03.10.2005  №204)  предназначена  для  регламентации  деятельности 

структурных  подразделений  следственного  изолятора   и  тюрем  по 

организации надзора подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

4.  Инструкция  о  работе  отделов  (групп)  специального  учёта 

следственных  изоляторов   и  тюрем  УИС   (приказ  Минюста  России   от 

23.06.2005  №94).  Данная  инструкция   также  является  ведомственным 

правовым  актом,  в  котором  наиболее  полно  урегулированы  вопросы 

соблюдения сроков содержания под стражей. Отделы (группы) специального 

учета  осуществляют  контроль  за  сроками  содержания  в  следственных 

изоляторах  лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и 

за  своевременным  их  освобождением,  и  обеспечивают  оформление 

документов об этом.

В  соответствии  со  ст.7   ФЗ  "О содержании под  стражей…" местами 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются:

• следственные изоляторы УИС;

• изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел;

• изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов федеральной службы безопасности.
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В  случаях,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом, 

местами  содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  могут 

являться  учреждения  УИС,  исполняющие  уголовное  наказание  в  виде 

лишения  свободы  (далее  -  учреждения,  исполняющие  наказания),  и 

гауптвахты.

В случаях, когда задержание по подозрению в совершении преступления 

осуществляется  в  соответствии  с  УПК  РФ  капитанами  морских  судов, 

находящихся  в  дальнем  плавании,  или  начальниками  зимовок  в  период 

отсутствия транспортных связей с зимовками, подозреваемые содержатся в 

помещениях,  которые  определены  указанными  должностными  лицами  и 

приспособлены для этих целей.

В соответствии с Положением о СИЗО УИС  в следственных изоляторах 

содержатся следующие категории лиц:

-  подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступления, 

заключенные под стражу по уголовным делам, принятым органами дознания 

и следствия;

-  обвиняемые в совершении преступлений, заключенные  под стражу, 

уголовные дела, в отношении которых приняты к производству судами;

-  осужденные  по  уголовным  делам,  в  отношении  которых 

обвинительные приговоры не вступили в законную силу;

- осужденные, привлекаемые к ответственности по другим уголовным 

делам,  в  отношении  которых  в  качестве  меры  пресечения  применено 

заключение под стражу;

-  осужденные   к  лишению  свободы  с  отбыванием  наказания  в 

исправительной или воспитательной колонии, оставленные в СИЗО  в связи с 

производством  следственных  действий  по  делу  о  преступлении, 

совершенным другим лицом;

-  осужденные,  оставленные  в  СИЗО  по  определению  суда  в  связи  с 

участием в судебном разбирательстве по делу о преступлении,  совершенным 

другим лицом;
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-  осужденные  к  лишению  свободы  и  смертной  казни,  подлежащие 

передаче конвою для этапирования к месту назначения.

Так же в следственных изоляторах  отбывают уголовные наказания в 

виде лишения свободы осужденные, оставленные для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию этого учреждения. 

В  соответствии  со  ст.  5  Федерального  закона  "О  содержании  под 

стражей…"  основанием  содержания  под  стражей  лиц,  задержанных  по 

подозрению  в  совершении  преступлений,  является  протокол  задержания, 

составленный в порядке, установленном УПК РФ.

Основанием содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых в  качестве  меры пресечения  избрано  заключение  под 

стражу, является судебное решение, вынесенное в порядке,  установленном 

УПК РФ Российской Федерации.

В соответствии  с Положением о СИЗО УИС основными задачами СИЗО 

являются:

1.  Создание  условий,  исключающих  возможность  подозреваемым  и 

обвиняемым, содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда, а 

осужденным к лишению свободы и смертной казни уклониться от отбывания 

наказания.

2.  Осуществление  мер,  препятствующих  попыткам  подозреваемых  и 

обвиняемых помешать установлению истины по уголовному делу.

3. Обеспечение правопорядка и законности в следственном изоляторе, 

безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на его территории.

4. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.

5.  Организация  жизнедеятельности  следственного  изолятора,  а  также 

развитие  и  укрепление  его  материально-технической  базы  и  социальной 

сферы.
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Раздел VI. Исполнение наказания в виде лишения свободы

Тема №20.  Классификация осужденных к лишению свободы и их 

распределение по исправительным учреждениям

Понятие,  задачи  и  виды  классификаций  осужденных  к  лишению 

свободы.  Классификация осужденных по социально-правовым и уголовно-

исполнительным признакам.

Категории  осужденных  и  требования  их  раздельного  содержания  по 

видам исправительных учреждений и видам колоний. Правовые основания и 

порядок распределения осужденных к лишению свободы по учреждениям, 

исполняющим наказания.  Раздельное  содержание  осужденных  к  лишению 

свободы в исправительных учреждениях.

Порядок  направления  осужденных  к  месту  отбывания  наказания  и 

определение  им  места  отбывания  наказания.  Оставление  осужденных  в 

следственном  изоляторе  или  тюрьме  для  работы  по  хозяйственному 

обслуживанию. 

Методические указания

Предпосылкой  оптимального  распределения  осужденных  по 

исправительным учреждениям служит их классификация, то есть распреде-

ление на относительно однородные группы в зависимости от тех или иных 

признаков.  Выделяют  несколько  групп  таких  признаков:  социально-

демографические  (пол,  возраст  и  т.п.),  уголовно-правовые  (характер  и 

степень  общественной  опасности  совершенного  преступления,  срок 

наказания и т.д.) и уголовно-исполнительные (поведение в период отбывания 

наказания, наличие социальных связей и др.). Многоплановая классификация 

осужденных влияет на структуру системы исправительных учреждений.

Необходимо  детально  ознакомиться  с  положениями  ст.58  УК  РФ  о 

назначении  осужденным  к  лишению  свободы  вида  исправительного 
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учреждения, а также со ст.74 УИК РФ (виды исправительных учреждений и 

категории осужденных, отбывающих в них наказание).

Осужденные  к  лишению  свободы  направляются  для  отбывания 

наказания  не  позднее  10  дней  со  дня  получения  администрацией 

следственного  изолятора  извещения  о  вступлении  приговора  в  законную 

силу. К месту отбывания наказания осужденные направляются под конвоем. 

Администрация  СИЗО  обязана  поставить  в  известность  одного  из 

родственников осужденного (по его выбору) о том, куда он направляется для 

отбывания наказания.

Необходимо  учесть,  что  в  соответствии  с  изменениями  в  УИК  РФ 

22.12.2008  осужденный следует  в  колонию-поселение  за  счет  государства 

самостоятельно.  Оплата  проезда,  обеспечение  продуктами  питания  или 

деньгами на время проезда производятся территориальным органом УИС в 

порядке,  устанавливаемом Правительством РФ. Срок отбывания наказания 

исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. При этом 

время следования осужденного к месту отбывания наказания засчитывается в 

срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  выбор  конкретного  ИУ  для 

отбывания  осужденным  наказания  зависит  не  только  от  вида  режима 

лишения свободы,  установленного в приговоре суда.  Помимо этого,  здесь 

учитывается,  как  минимум,  еще  две  группы  факторов.  Во-первых,  это 

установленные  ч.1  ст.73  УИК  РФ  правила  отбывания  наказания 

преимущественно на территории субъекта РФ, где виновный проживал или 

был осужден.  Во-вторых,  положения ст.80 УИК о раздельном содержании 

отдельных категорий осужденных в ИУ. 

Кроме  того,  ч.4  ст.73  УИК  предусматривает  направление  отдельных 

категорий  осужденных  в  учреждения,  расположенные  в  местах, 

определяемых федеральным органом УИС.

Нужно учесть, что в отдельных, определенных в ст.77 УИК РФ случаях 

осужденный к лишению свободы, ранее его не отбывавший,  которому его 

отбывание назначено в исправительной колонии общего режима (не в виде 
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тюремного  заключения),  может  быть оставлен для  отбывания наказания  в 

следственном  изоляторе  или  тюрьме  для  работ  по  их  хозяйственному 

обслуживанию. В следственном изоляторе также могут быть оставлены с их 

согласия осужденные на срок не свыше шести месяцев.

Наконец, следует иметь в виду, что в соответствии с поправками УИК 

РФ 2001 и 2003 гг. в одном исправительном учреждении могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима, а также помещения, 

функционирующие в режиме СИЗО (ПФРСИ) и тюрем (ПФРТ). 

Тема №21. Прием, размещение и перевод осужденных отбывающих 

наказание в виде лишения свободы

Правовые основания приема осужденных в учреждения, исполняющие 

уголовные наказания в виде лишения свободы. Порядок приема осужденных 

комиссией и оперативным дежурным колонии, его воспитательное значение. 

Особенности приема и размещения различных категорий осужденных.

Категории осужденных, не подлежащих приему в колонию.

Предварительное изучение осужденных, прибывших в колонию.

Понятие и назначение карантина. Сроки содержания осужденных в нем. 

Распределение осужденных в ИУ. Критерии распределения осужденных по 

отрядам. Правовое регулирование отрядной системы в ИУ.

Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в 

одном ИУ.

Правовые  основания  перевода  осужденных  из  одного  учреждения, 

исполняющего наказания в виде лишения свободы в другое и в следственные 

изоляторы.

Методические указания

Заключительным этапом определения осужденному вида ИУ является 

прием его в соответствующем месте  отбывания наказания.  Согласно ст.79 

УИК РФ, порядок приема осужденных устанавливается ПВР.
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Прием  осужденных  в  ИУ  осуществляется  оперативным  дежурным  (в 

тюрьме  -  дежурным  помощником  начальника  тюрьмы),  работником 

специального отдела и работником медицинской части учреждения.

Во  время  приема  осужденных  работники  учреждения  проверяют 

наличие  личных  дел  и  устанавливают  их  принадлежность  прибывшим 

осужденным, проверяют наличие в личных делах необходимых документов. 

Медицинский  работник  проводит  наружный  осмотр  осужденных  с  целью 

выявления у них телесных повреждений.

Прибывшие в ИУ осужденные после уточнения данных подвергаются 

полному обыску, а принадлежащие им вещи - досмотру. Вещи и предметы, 

продукты  питания,  которые  осужденным  запрещается  иметь  при  себе, 

получать а посылках, передачах, бандеролях либо приобретать изымаются в 

установленном  порядке,  передаются  на  хранение  либо  уничтожаются  по 

решению  начальника  ИУ,  о  чем  составляется  соответствующий  акт. 

Уничтожению подлежат вещи и предметы, изъятые из гражданского оборота, 

а также продукты, которые не подлежат длительному хранению.

После полного обыска осужденные проходят комплексную санитарную 

обработку и размещаются в карантинном помещении, где в суточный срок 

проходят  медицинское  освидетельствование,  и  за  ними  устанавливается 

медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении 

в  этот  период  инфекционных  больных  они  немедленно  изолируются  в 

медицинской  части  или  больнице,  а  в  учреждении  проводится  комплекс 

противоэпидемических мероприятий.

Во  время  нахождения  в  карантинном  помещении  осужденные 

знакомятся  с  порядком  и  условиями  отбывания  наказания,  со  своими 

правами и обязанностями,  установленными законодательством РФ и ПВР, 

предупреждаются об ответственности за нарушения установленного порядка 

отбывания  наказания  в  ИУ.  Они  информируются  о  применении  в  ИУ 

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и 

контроля  (ст.83  УИК РФ),  о  предусмотренных законодательством случаях 
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применения  физической  силы,  специальных  средств  и  оружия  (ч.2  ст.  79 

УИК РФ).

Не  позднее  10  дней  со  дня  прибытия  осужденного  в  ИУ  по  его 

письменному  заявлению  одному  из  родственников  направляется  уведо-

мление  с  указанием  почтового  адреса  учреждения,  перечня  вещей  и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается получать в 

посылках,  передачах,  бандеролях  либо  приобретать,  основных  требований 

порядка  переписки,  получения  и  отправления  денежных  переводов, 

предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, свиданий, телефонных 

разговоров.

Решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом 

их личностных особенностей, привлечении их к труду, обучению в системе 

общего и профессионального образования принимается комиссией ИУ, воз-

главляемой  начальником  учреждения.  В  состав  комиссии  включаются 

представители  служб  -  охраны,  оперативной,  безопасности  (в  тюрьме  - 

режима),  специальной,  медицинской,  производственной  и  других.  Состав 

комиссии и ее решение объявляются приказом начальника учреждения.

В статье 81 УИК РФ установлено, что осужденные к лишению свободы 

должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одной исправительной 

колонии, тюрьме или воспитательной колонии.

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной 

колонии в другую того же вида или из одной тюрьмы в другую допускается в 

случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, 

при реорганизации или ликвидации ИУ, а также при иных исключительных 

обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в 

данном ИУ. Порядок перевода осужденных определяется Минюста России.

Перевод  осуществляется:  в  ИУ,  расположенные  в  пределах  одного 

субъекта  РФ  -  по  указаниям  руководства  ФСИН  России  (в  случае 

рассмотрения  вопроса  в  центральном  аппарате),  территориальных органов 

ФСИН России; в ИУ, расположенные в других субъектах РФ – по решению 

ФСИН России.
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Решение  на  перевод  осужденного  принимается  на  основании 

мотивированного заключения территориального органа УИС, утвержденного 

начальником либо его заместителем по безопасности и оперативной работе. 

В случае если это связано с болезнью осужденного решение выносится при 

наличии  медицинских  заключений,  утвержденных  начальником 

территориального  органа,  представляемых  соответственно  медицинскими 

отделами  (службами)  территориального  органа  УИС,  медицинским 

управлением центрального органа УИС,  справки оперативного  управления 

(отдела) и письменного согласия осужденного.

Осужденные, направленные для отбывания наказания или переведенные 

по  персональным  нарядам  ФСИН  России,  не  могут  быть  в  дальнейшем 

направлены в другие ИУ такого же вида без его разрешения. 

Тема №22. Учет лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы

Учет осужденных в ИУ, его значение и виды. Службы, осуществляющие 

учет  осужденных.  Централизованный  и  местный,  персональный  и 

количественный  учет.  Вспомогательные  виды  учета  в  учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания.

Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и хранения. 

Правила  работы  с  личными  делами  осужденных.  Порядок  оформления  и 

сдачи  в  архив  личных  дел  осужденных,  освободившихся  от  отбывания 

наказания. Условия и сроки хранения архивных личных дел освобожденных.

Методические указания

Важное место в общей системе  учета занимает учет осужденных в ИУ, 

который  представляет  собой  одну  из  функций  управления  в  области 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. С его помощью 

собирается,  анализируется  и  обобщается  информация,  характеризующая 

процессы и явления, происходящие в деятельности ИУ. Этот учет включает в 

себя  сведения  о  количестве  движений  осужденных  и  их  социально-
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демографических данных, состоянии дисциплины и преступности среди лиц, 

отбывающих наказание, и др.

Значение  учета  состоит  в  том,  что  система  его  показателей  служит 

одним  из  средств  (направлений)  решения  задач,  стоящих  перед  ИУ.  Он 

обеспечивает анализ и оценку конечных результатов работы по исправлению 

осужденных,  является  одним  из  источников  выявления  и  устранения 

недостатков  в  реализации  воспитательного  процесса,  позволяет 

прогнозировать  мероприятия  по  совершенствованию  деятельности  ИУ, 

укреплению законности и правопорядка.

Для  осуществления  учета  создана  система  аппаратов  учета,  которые 

подразделяются  на  центральные  и  местные.  К  центральным  относится 

Главный  информационный  центр  Научно-исследовательского  института 

информационных  и  производственных  технологий   ФСИН  России  (ГИЦ 

НИИИ и  ПТ).  Основными задачами  Главного  информационного  центра  в 

области  учета  являются:  методическое  руководство  и  контроль  за 

деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  в 

области  учетно-регистрационной,  статистической,  информационно-

справочной работы. 

К  местным  аппаратам  учета  осужденных  относятся  спецотделы 

Управлений исполнения наказаний субъектов РФ, а также специальные части 

ИУ.

Спецотделами колоний ведётся учёт осуждённых:

Персонально – по журналу, по учётной карточке,  по личному делу на 

осуждённого. 

Количественно – по пятидневным сводкам о движении осуждённых,  по 

установленным  формам статистической отчётности.

В воспитательных колониях на осуждённых, которым в следующем году 

исполняется  18  лет,  заполняются  контрольные  карточки  из  которых 

составляется картотека на один год. 

Сведения о наличии и движении осуждённых составляются каждый день 

за истёкшие сутки по состоянию на 24 часа, на основании сведений о лицах 
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состоящих на учёте и документов на прибывших и убывших  за прошедшие 

сутки.  Полученные  данные  сверяются  с  результатами  проверки  наличия 

осуждённых. Эти данные отображаются в журнале движения осуждённых и 

регистрации личных дел за каждые прошедшие сутки.

Осуждённые, убывшие в другие колонии, освобождённые, совершившие 

побег  из колонии  и умершие, снимаются с учёта.

 Осуждённые,  направленные  на  лечение  в  лечебные  учреждения 

органов  здравоохранения,  а  также  получившие  разрешение  на  выезд 

(краткосрочный или длительный) за пределы колонии, с учёта не снимаются. 

Для  учета  осужденных  в  ИУ  применяются  статистический  и 

оперативный  учеты.  Оперативный  учет  представляет  собой  систему 

регистрации  отдельных  факторов  и  явлений  в  повседневной  деятельности 

ИУ. Этот учет позволяет администрации своевременно получать данные о 

положении дел в  различных направлениях  деятельности  ИУ,  ежедневно и 

непрерывно  наблюдать,  глубоко  и  всесторонне  изучать  ход  исполнения 

наказания и активно воздействовать на повышение его эффективности путем 

устранения обнаруженных недостатков в целях достижения задач, стоящих 

перед  ИУ.  Оперативный  учет  опирается  на  первичный  учет,  который 

представляет собой определенную систему регистрации (записей) отдельных 

единичных фактов в период их возникновения. Эта регистрация отражается в 

различных  формах  —  журналах,  карточках  и  т.  д.  На  базе  первичного  и 

оперативного  учетов  строится  статистический  учет,  который  ведется  по 

специальным формам Минюста РФ.

Учет  осужденных  можно  классифицировать  по  двум  параметрам:  в 

зависимости  от  места  сосредоточения  данных  об  осужденных (местный и 

централизованный учеты); в зависимости от того, какие данные обобщаются 

об осужденных (количественный или персональный учет). В свою очередь 

местный и централизованный учеты могут быть как количественными, так и 

персональными и о них мы говорили выше.

Одним  из  важнейших  вспомогательных  видов  учета  является 

профилактический учет.  На этот вид учета берутся лица перечисленные в 
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ведомственной  инструкцией  регламентирующей  профилактику 

правонарушений в ИУ.

Личное дело является основным учетным документом на осужденного. 

Личное  дело  состоит  из  двух  частей  и  формируется  в  обложку 

установленного образца. Личные дела на осуждённых хранятся в сейфах и 

металлических шкафах в алфавитном порядке.

Для временного пользования (на срок не более двух дней) личные дела 

выдаются работникам оперативной службы и службы безопасности колонии. 

Выдача и возвращение дел производится под расписку в журнале.

Другие должные лица знакомятся с личными делами непосредственно в 

помещении  спецотдела,  в  котором  оборудуются  отдельная  комната  или 

рабочие места. Круг таких лиц определяет начальник колонии. 

Тема №23. Режим в исправительных учреждениях, его основные 

требования и средства обеспечения

Понятие режима в исправительных учреждениях. Основные требования 

(задачи) и функции режима. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и 

профилактическая (контрольная) функции режима и их содержание.

Правила  режима,  относящиеся  к  персоналу  исправительных 

учреждений:  по  обеспечению  изоляции  осужденных,  их  безопасности, 

соблюдению  внутреннего  распорядка,  реализации  прав  осужденных  и 

выполнению  ими  своих  обязанностей,  предупреждению  и  пресечению  со 

стороны указанных лиц преступлений и иных правонарушений.

Правила  режима,  относящиеся  к  осужденным:  устанавливающие 

распорядок  дня,  обеспечивающие реализацию предоставленных им прав  и 

выполнение возложенных на них обязанностей, определяющие применение к 

ним  средств  исправления,  обеспечивающие  социальную  защищенность 

осужденных.

Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся 

в исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях.

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.
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Средства общего и специального характера и их понятие,  назначение. 

Охрана  и  изоляция  осужденных,  организация  надзора  за  поведением 

осужденных. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.

Меры  безопасности.  Применение  физическом  силы,  специальных 

средств и огнестрельного оружия.

Методические указания

Общее определение режима исполнения (отбывания) лишения свободы 

дается в ст.82 УИК РФ. Режим как правопорядок охватывает практически все 

стороны  деятельности  исправительного  учреждения,  весь  образ  жизни 

осужденных.

В  теории  выделяют  несколько  сторон  (функций)  режима.  Это 

карательная, воспитательная, предупредительная и управленческая.

Практическое  выражение  режима  -  внутренний  распорядок  в 

учреждениях,  исполняющих  наказания.  Внутренний  распорядок  в 

исправительных учреждениях устанавливается законом (ч.3 ст.82 УИК РФ), 

Правилами  внутреннего  распорядка  ИУ  и  законными  распоряжениями 

администрации в соответствии с ее компетенцией.

Нормы,  регулирующие  режим  в  исправительных  учреждениях, 

сосредоточены  также  в  главах  13,  16  УИК  РФ.  Они  включают  в  себя 

совокупность правил, регулирующих: деятельность персонала ИУ, поведение 

осужденных, поведение других лиц, находящихся в этих учреждениях.

В  содержание  режима  входит  установленный  законом  и  иными 

нормативными  актами  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания 

наказания,  совокупность  прав  и  обязанностей  осужденных,  определяемых 

условиями исполнения наказания, раздельное содержание разных категорий 

осужденных  (ст.80  УИК  РФ),  различные  условия  отбывания  наказания  в 

зависимости от вида исправительного учреждения (ст.ст.74, 78 УИК РФ) и 

изменение условий отбывания наказания (ст.ст.87, 132 УИК РФ).
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Режим  в  исправительном  учреждении  обеспечивается  целой  группой 

правовых  и  организационных  мер.  Это  разъяснительная,  воспитательная 

работа,  меры  предупреждения  и  пресечения,  оперативно-розыскные  и 

оперативно-профилактические  мероприятия,  а  также  меры  поощрения  и 

взыскания. 

Более подробно указанные меры будут рассматриваться при изучении 

дисциплины «Средства обеспечения режима и надзора в учреждениях УИС».

В  ст.86  УИК  РФ  определены  общие  основания  применения  к 

осужденным  мер  безопасности  (физической  силы  специальных  средств  и 

оружия). Правила их применения детализированы в главе V Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свобод».

Особое  место  в  системе  мер  обеспечения  режима,  так  же  как  и 

пресечения  и  предупреждения  преступлений  среди  осужденных,  имеет 

режим  особых  условий  в  исправительных  учреждениях  (ст.85  УИК).  Его 

введение серьезно ограничивает права и свободы осужденных, в частности 

на  приобретение  ими  продуктов,  предметов  первой  необходимости, 

свидания, получения посылок и передач, на переписку и т.д.

Тема №24. Изменение условий отбывания и вида режима 

исправительного учреждения осужденным к лишению свободы

Понятие  и  назначение  условий  отбывания  наказания  осужденными  к 

лишению свободы. Условия отбывания и условия содержания. Виды условий 

отбывания  в  пределах  одного  исправительного  учреждения.  Правовые 

основания и порядок назначения видов условий отбывания в ИУ. Структура 

условий отбывания наказаний осужденными к лишению свободы.

Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и 

предметов  первой  необходимости.  Свидания  осужденных  к  лишению 

свободы. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и 

бандеролей.  Переписка  осужденных  к  лишению  свободы,  получение  и 

отправление  денежных  переводов.  Телефонные  разговоры  осужденных  к 
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лишению свободы.  Прогулки осужденных к  лишению свободы.  Просмотр 

осужденными  к  лишению  свободы  кинофильмов  и  телепередач, 

прослушивание  радиопередач.  Приобретение  и  хранение  осужденными  к 

лишению свободы литературы и письменных принадлежностей.

Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя  или  сопровождения.  Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за 

пределы исправительных учреждений.

Основания изменения условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях.  Сроки  и  порядок  представления  осужденных  к  переводу  из 

одних  условий  в  другие.  Особенности  и  объем  социально-правовых  благ, 

которыми могут пользоваться осужденные на различных видах условий.

Обжалование неправомерных действий администрации ИУ о переводах 

осужденных в строгие условия отбывания наказания в ИУ.

Методические указания

В соответствии со ст.87 УИК РФ устанавливаются дифференцированные 

условия отбывания наказания в пределах одной исправительной колонии - 

обычные, облегченные и строгие. Конкретные основания перевода из одних 

условий в другие как в порядке улучшения, так и ухудшения определяются в 

ст.ст.120,  122,  124,  127  и  130  УИК  РФ.  Рассматриваемые  переводы 

осуществляются комиссией администрации ИУ, возглавляемой начальником 

учреждения.

Дифференциация  условий  отбывания  наказаний  в  отношении 

несовершеннолетних  более  глубокая.  Она  предусматривает  четыре 

категории: обычные, облегченные, льготные и строгие (ст.132 УИК РФ).

Осужденные к лишению свободы могут без  ограничения приобретать 

продукты  питания  и  предметы  первой  необходимости  по  безналичному 

расчету за счет средств, заработанных ими в период отбывания наказания, а 

также за счет получаемых пенсий и социальных пособий (ст.88 УИК РФ). 

Размер  иных  средств,  разрешенных  к  расходованию  осужденными, 

лимитируется  в  зависимости  от  вида  режима  учреждения  и  условий 
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отбывания наказания. Здесь следует ознакомиться с положениями ст.ст.121, 

123, 125, 131 и 133 УИК РФ. Следует учесть, что в феврале 2009г. в Кодекс 

были  внесены  изменения,  согласно  которым  размер  таких  средств  стал 

определяться  в  конкретных  денежных  суммах.  Ранее  этот  размер 

определялся в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).

В  ряде  случаев  закон  допускает  увеличение  или  устранение  лимита 

расходования  (например,  для  осужденных  беременных  женщин,  женщин, 

имеющих при себе детей).

Перечень  продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости, 

запрещенных к продаже осужденным, устанавливается ПВР (Приложение 1). 

Эти продукты и предметы осужденные также не могут получать в посылках, 

передачах и бандеролях.

При  рассмотрении  вопроса  о  свиданиях  осужденных  к  лишению 

свободы нужно иметь в виду, что количество некоторых из таких свиданий 

законом  не  регламентируется  (к  примеру,  свидания  осужденных  со 

священнослужителями, адвокатами). Другие же зависят от вида режима.

Хотя  закон  сейчас  не  ограничивает  число  писем  и  телеграмм, 

получаемых  и  отправляемых  осужденными,  есть  достаточно  жесткие 

требования  к  порядку  такой  переписки.  По  общему  правилу,  переписка 

осужденных  подлежит  цензуре  (ст.91  УИК).  Это  не  распространяется  на 

письма осужденных, направленные в адрес органов, упомянутых в ч.2 ст.91 

УИК РФ.  Порядок  контроля  за  перепиской  осужденных  детализируется  в 

ПВР.

Кроме того, нужно обратить внимание на положения ст.92 УИК РФ в 

редакции  2003г.  относительно  телефонных  разговоров  осужденных  к 

лишению свободы. В частности, на то, что, по общему правилу, телефонные 

разговоры  между  осужденными,  содержащимися  в  исправительных 

учреждениях, запрещаются.

Передвижение  осужденных  без  конвоя  или  без  сопровождения, 

предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством (ст.96 УИК 

РФ),  направлено  на  решение  двух  взаимосвязанных  задач  -  поддержание 
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жизнедеятельности исправительных учреждений путем выполнения работ за 

их  пределами  и  в  какой-то  мере  -  стимулирование  правопослушного 

поведения осужденных.  Следует ознакомиться с  положением ст.96 УИК о 

порядке  предоставления  права  бесконвойного  передвижения,  а  также  с 

предусмотренными в ней категориями осужденных, которым такое право не 

может быть предоставлено.

Осужденные,  пользующиеся  правом  передвижения  без  конвоя  или 

сопровождения,  согласно  ч.4  ст.96  УИК  РФ,  должны  размещаться  в 

отдельных  жилых  помещениях.  Им  может  быть  разрешено  проживание  в 

общежитии за пределами ИУ, но в границах, установленных администрацией 

учреждения по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила поведения осужденных, которым разрешено передвижение без 

конвоя  или  сопровождения,  определяются  начальником  учреждения  на 

основе ПВР.

Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  значительно  расширил  круг 

оснований и видов выездов осужденных за пределы ИУ. Статья 97 УИК РФ 

устанавливает два вида выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

мест лишения свободы - краткосрочные и длительные. Нужно иметь в виду, 

что, независимо от вида выездов право на выезд, - это не субъективное право 

осужденных.  Оно  лишь  может  быть  предоставлено  им  начальником 

исправительного учреждения.

Наиболее  распространенным  основанием  для  краткосрочных  выездов 

осужденных  является  тяжкая  болезнь  их  близкого  родственника, 

угрожающая  жизни  больного.  Основанием  для  краткосрочного  выезда 

осужденных за  пределы мест  лишения свободы является  также стихийное 

бедствие,  причинившие  минимальный  материальный  ущерб  осужденному 

или  его  семье.  Вместе  с  тем  уголовно-исполнительное  законодательство 

содержит перечень категорий осужденных, которым право выезда за пределы 

исправительного учреждения не предоставляется (ч. 3 ст. 97 УИК).

При  выдаче  осужденному  разрешения  на  выезд  обязательно 

учитываются характер и тяжесть совершенного им преступления, отбытый 
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срок наказания, его личные качества и поведение. В случае положительного 

решения вопроса начальник издает соответствующий приказ, на основании 

которого  осужденному  выдается  удостоверение  установленного  образца. 

Осужденный предупреждается об уголовной ответственности за уклонение 

от отбывания лишения свободы по ст.314 УК РФ, о чем дает подписку.

В случае невозвращения осужденного в ИУ в установленный срок по 

неуважительным причинам он  подлежит  задержанию органом внутренних 

дел с санкции прокурора на срок не более 30 суток для решения вопроса либо 

о направлении его к месту отбывания наказания под конвоем (если будет 

установлено,  что  задержка  выезда  не  связана  с  намерением  осужденного 

уклониться от отбывания наказания), либо о привлечении его к уголовной 

ответственности  (если  будет  установлено,  что  осужденный  уклоняется  от 

отбывания наказания).

Рассматривая  вопрос  о  переводах  осужденных  из  одного 

исправительного учреждения в другое,  необходимо иметь в виду два вида 

таких  переводов:  с  изменением  и  без  изменения  режима.  Переводы  с 

изменением  вида  режима  -  это  элемент  так  называемой  «прогрессивной» 

системы отбывания наказания.  Он возможен (в  ограниченных пределах)  в 

«лучшую»  или  «худшую»  для  осужденного  стороны  по  основаниям, 

установленным  в  ст.ст.78,  113,  115  УИК  РФ  и  в  судебном  порядке  по 

предоставлению администрации учреждения.

Необходимо отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в 

2003г.  срок  отбывания  наказания,  определяемый для  изменения  вида  ИУ, 

исчисляется со дня заключения осужденного под стражу.

Тема №25. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы

Материально-бытовое  обеспечение  как  элемент  условий  отбывания 

наказания.  Понятие  и  значение  материального  бытового  обеспечения 

осужденных  для  их  исправления.  Правовая  основа  материально-бытового 

обеспечения осужденных. 
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Виды  материального  бытового  обеспечения  осужденных.  Создание 

необходимых  жилищных  и  коммунально-бытовых  условий.  Обеспечение 

питания.  Нормы питания,  их дифференциация и обоснованность.  Вещевое 

обеспечение.  Нормы  снабжения  вещевым  имуществом  осужденных. 

Возмещение  осужденными  стоимости  питания,  одежды  и  коммунально-

бытовых услуг. 

Организация  функционирования  торговой  сети  и  иных  источников 

дополнительного материально-бытового обеспечения.

Методические указания

Материально-бытовое обеспечение осужденных включает их жилищные 

условия,  питание,  вещевое  довольствие,  коммунально-бытовое 

обслуживание.  Лицам,  отбывающим  лишение  свободы,  обеспечиваются 

необходимые  жилищно-бытовые  условия,  соответствующие  правилам 

гигиены  и  санитарии.  В  жилых  зонах  исправительных  учреждений 

размещаются  общежития,  столовая,  магазин,  баня  с  прачечной,  клуб, 

библиотека,  парикмахерская,  мастерская  по  ремонту  одежды  и  обуви, 

складские помещения.

Минимальные  нормы  питания  и  материально-бытового  обеспечения 

осужденных устанавливаются Правительством РФ.

Действующее законодательство (ст.99 УИК РФ) устанавливает  нормы 

жилой площади для осужденных.  Каждому осужденному предоставляются 

индивидуальное спальное место и постельные принадлежности. Осужденные 

обеспечиваются одеждой по сезону с учетом пола и климатических условий.

Осужденные в местах лишения свободы обеспечиваются  трехразовым 

питанием.  Контроль  за  качеством  приготовления  пищи  осуществляет 

медицинская  служба  исправительного  учреждения.  Прием  пищи 

осужденными осуществляется в специально оборудованных столовых.

Стоимость  питания  и  полученной  одежды,  белья,  обуви  (кроме 

спецодежды  и  спецобуви)  оплачивается  осужденными  за  счет  средств, 
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имеющихся  на  лицевых  счетах.  Оплаченное  осужденными  имущество 

переходит в их собственность.

Коммунально-бытовое  обслуживание  включает  также  еженедельную 

помывку  осужденных  в  бане  со  сменой  белья  и  постельных 

принадлежностей,  стирку  и  глажение  белья,  ремонт  и  чистку  одежды  и 

обуви. Указанные услуги предоставляются осужденным бесплатно.

В  особую  категорию  для  предоставления  льгот  по  материально-

бытовому  обеспечению  выделяются  осужденные  беременные  женщины, 

кормящие  матери  и  женщины,  имеющие  детей.  Помимо  названных 

категорий, питание, одежда, обувь и белье предоставляются бесплатно также 

несовершеннолетним,  инвалидам  1  и  2  групп,  неработающим  мужчинам 

старше 55 лет, а также лицам, освобожденным от работы по болезни.

Для приобретения осужденными дополнительных продуктов питания и 

предметов  первой  необходимости  в  исправительных  учреждениях 

оборудуются  магазины.  Регламентируя  право  осужденных  на  покупку 

продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости,  законодатель 

предусматривает  расход денег на их приобретение.  Как отмечалось ранее, 

осужденные  приобретают  продукты  питания  и  предметы  первой 

необходимости  без  ограничения  по  безналичному расчету  за  счет средств, 

заработанных в период отбывания наказания,  а  также за счет  получаемых 

пенсий и социальных пособий (ч.1 ст.88 УИК РФ). Размер денежных средств, 

разрешаемых  осужденным  для  приобретения  ими  продуктов  питания  и 

предметов  первой  необходимости,  кроме  заработанных  ими  в  период 

отбывания наказания, устанавливается ст.ст.121, 123, 125, 131 и 133 УИК РФ. 

В случаях,  когда  разрешенные средства по каким-либо причинам были не 

израсходованы в текущем месяце, осужденные могут приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимости на неизрасходованную сумму в 

последующие месяцы (ч.3 ст.88 УИК РФ).

Тема №26. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы
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Медико-санитарное обеспечение осужденных и его место в структуре 

условий  отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях.  Правовой 

статус  больных осужденных.  Правовое  регулирование медико-санитарного 

обеспечения  осужденных  к  лишению  свободы.  Назначение  и  основные 

задачи  медицинской  службы  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные 

наказания.  Лечебно-профилактическая  помощь  осужденным  к  лишению 

свободы. Право осужденных на обращение в систему платных медицинских 

услуг. Система лечебных учреждений мест лишения свободы, их назначение 

и задачи. Основания и порядок приема осужденных в лечебные учреждения. 

Условия  содержания  и  применение  мер  исправительного  воздействия  к 

осужденным в лечебных учреждениях мест лишения свободы.

Организация  и  порядок  проведения  санитарно-гигиенического  и 

противоэпидемического  надзора  в  учреждениях  уголовно-исполнительной 

системы.

Методические указания

Медико-санитарное  обеспечение  осужденных  в  местах  лишения 

свободы  -  одна  из  составных  частей  условий  отбывания  наказания. 

Медицинское обслуживание осужденных, охрана их здоровья базируется на 

ст.41 Конституции РФ, которая предусматривает права гражданина на охрану 

здоровья  и  медицинскую  помощь.  Медицинское  обслуживание  как 

направление  деятельности  исправительных  учреждений  отражено  в  ст.101 

УИК РФ.

Для  медико-санитарного  обеспечения  осужденных  в  местах  лишения 

свободы  организуются  и  функционируют  различные  виды  медицинских 

учреждений.  Во-первых,  система  лечебно-профилактических  учреждений, 

куда  входят:  больницы  общего  профиля  (неспециализированные); 

специализированные  психиатрические  и  туберкулезные  больницы; 

медицинские  части;  во-вторых,  лечебные  учреждения.  К  ним ч.  2  ст.  101 

УИК  относит:  учреждения  для  содержания  и  амбулаторного  лечения 
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осужденных,  больных  открытой  формой  туберкулеза;  лечебные 

исправительные учреждения для больных алкоголизмом, наркоманией.

По  территориальному  обслуживанию  лечебные  исправительные 

учреждения и больницы могут быть межреспубликанскими, межобластными 

специализированными  учреждениями;  областными  (республиканскими, 

краевыми)  специализированными  лечебными  исправительными 

учреждениями для содержания и амбулаторного лечения больных открытой 

формой туберкулеза, наркоманов и алкоголиков. Медицинское обслуживание 

осужденных  и  подследственных  обеспечивают  131  больница  различного 

профиля, а также медицинские части или здравпункты в каждом учреждении 

для  больных  туберкулезом,  9  лечебно-исправительных  учреждений  для 

больных наркоманией и 54 для больных открытой формой туберкулез.

Порядок  организации  медицинской  помощи  лицам,  отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу утвержден 

приказом Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 года 

№640/190. 

Непосредственно  в  исправительной  колонии  для  сохранения  и  вос-

становления здоровья лиц, содержащихся в ней, помимо медицинской части, 

создаются амбулатория, стационар, аптека, стоматологический кабинет.

Медико-санитарное  обслуживание  начинается  с  момента  поступления 

осужденного  в  исправительное  учреждение.  В  соответствии  с  ПВР  ИУ 

прибывшие в место лишения свободы осужденные проходят обязательный 

медицинский  осмотр  и  при  необходимости  для  санитарной  обработки 

размещаются в карантинном помещении ИУ, ВК на срок до 15 суток, а  в 

тюрьме — в камерах сборного отделения на срок не более суток. 

Осужденные  имеют  право  на  получение  дополнительной  лечебно-

профилактической  помощи,  оплачиваемой  за  счет  собственных  средств. 

Порядок оказания такой помощи определен в ПВР ИУ (п.п.125-128).

В  соответствии  со  ст.18  УИК  РФ  к  осужденным,  страдающим 

психическими  расстройствами,  не  исключающими  вменяемости, 

учреждениями,  исполняющими наказание,  по  решению суда  применяются 
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принудительные меры медицинского характера. Кроме того, к осужденным, 

больным  алкоголизмом,  наркоманией,  токсикоманией,  ВИЧ-

инфицированным  осужденным,  а  также  осужденным,  больным  открытой 

формой  туберкулеза  или  не  прошедшим  полного  курса  лечения 

венерического  заболевания,  учреждением УИС,  по  решению медицинской 

комиссии применяется обязательное лечение.

Госпитализации  в  больницу  подлежат  осужденные,  страдающие 

острыми заболеваниями или обострением хронических заболеваний, лечение 

которых в условиях учреждения недостаточно эффективно, а также в случаях 

диагностики  неясных  или  требующих  углубленного  клинического 

обследования. В отдельных случаях осужденные могут госпитализироваться 

для  прохождения  медико-социальной  экспертизы  или  для  медицинского 

обследования  на  предмет  возможного  представления  к  освобождению  по 

болезни.  В случаях,  когда  медицинская  помощь не  может быть оказана в 

медицинской  части,  ЛПУ  и  ЛИУ  УИС,  осужденные  могут  получать 

необходимое  лечение  в  лечебно-профилактических  учреждениях 

государственной или муниципальной систем здравоохранения.

Особенности размещения и условия содержания осужденных в ЛПУ и 

ЛИУ  УИС  определены  в  ПВР  ИУ  (разделы  XX и  XXI).  В  лечебных 

стационарных  учреждениях  УИС  осужденные  размещаются  в  палатах 

независимо  от  вида  режима.  Изолированно,  в  специально  оборудованных 

палатах  содержатся  лица  при  особо  опасном  рецидиве,  осужденные  к 

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный 

срок  или  пожизненным  лишением  свободы,  осужденные  к  отбыванию 

лишения  свободы  в  тюрьме.  Указанные  осужденные  содержатся  в 

специально  выделенных  и  оборудованных  по  тюремному  типу  палатах. 

Отдельно  от  других  осужденных  содержатся  несовершеннолетние,  а 

женщины  отдельно  от  мужчин.  Осужденные,  больные  инфекционными 

заболеваниями,  содержатся  раздельно  по  видам  инфекций  и  отдельно  от 

больных, проходящих лечение по поводу неинфекционных заболеваний.
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Длительные свидания осужденным, находящимся на лечении в ЛПУ, не 

предоставляются,  они  могут  быть  заменены  краткосрочными  либо 

перенесены  на  период,  следующий  за  выпиской  из  больницы.  На 

осужденных распространяются нормы соответствующего вида режима ИУ в 

части  получения  посылок,  передач,  бандеролей,  приобретения  продуктов 

питания и предметов первой необходимости. 

Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  на  объектах 

УИС  осуществляется  центрами  гигиены  и  эпидемиологии,  которые  в 

качестве юридических лиц созданы в каждом федеральном округе и имеют 

филиалы во всех территориальных органах ФСИН России. Данные центры 

входят  в  систему  государственной  санитарно-эпидемиологической службы 

России.

Тема №27. Правовое регулирование труда осужденных, их 

профессионального образования и профессиональной подготовки

Труд  осужденных,  его  воспитательная  оздоровительная  и 

экономическая цель.

Задачи  и  юридические  основания привлечения  осужденных к  труду. 

Принципы  организации  труда  осужденных.  Объекты  привлечения 

осужденных к труду.

Обязательность  труда,  подчинение  производственной  деятельности 

исправительных учреждений их главной задаче - исправлению осужденных.

Соотношение  норм  международно-правовых  актов,  Конституции 

Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  об 

обязательности труда осужденных.

Основные  формы  организации  труда.  Условия  труда  осужденных: 

продолжительность рабочего времени и его учет.

Отпуска  осужденных.  Включение  в  трудовой  стаж  времени 

привлечения осужденных к оплачиваемому труду.

Оплата труда осужденных. Гарантийный минимум заработной платы. 

Порядок и очередность удержаний из заработной платы и иных доходов.
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Привлечение осужденных к работам без оплаты труда.

Охрана труда, обязательное государственное страхование и пенсионное 

обеспечение  осужденных  к  лишению  свободы.  Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы.

Профессиональное  обучение  осужденных  в  исправительных 

учреждениях.  Правовое  регулирование  профессионального  образования  и 

профессиональной подготовки осужденных, стимулирование осужденных к 

получению специальности.

Проблемы совершенствования организации труда, профессионального 

образования  и  профессиональной  подготовки  осужденных  к  лишению 

свободы.

Методические указания

При изучении данной  темы необходимо в  первую очередь  обратить 

внимание на специфику целей и задач привлечения осужденных к труду. В 

ст.  9  УИК  РФ  труд  осужденных  отнесен  к  числу  основных  средств  их 

исправления. Статья 1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. и ч. 5 ст. 103 УИК РФ 

устанавливают, что производственная деятельность осужденных не должна 

препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений - 

исправлению осужденных.

Это тем не менее не означает, что экономические задачи (в частности, 

получение прибыли) вовсе не должны ставиться перед трудом осужденных. 

Такое  решение  прямо  противоречило  бы  общим  принципам  организации 

производственно-хозяйственной  деятельности  в  уголовно-исполнительной 

системе  в  условиях  рыночной  экономики.  Вместе  с  тем  экономические 

задачи  не  должны  превалировать  над  исправительными.  Конечно,  на 

практике далеко не всегда удается добиться правильного соотношения между 

указанными целями привлечения осужденных к труду. Здесь сказываются и 

сами условия отбывания наказания, и то сложное финансово-хозяйственное 

положение, в котором находится уголовно-исполнительная система.
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Рассматривая вопрос о правовых основах привлечения осужденных к 

труду, необходимо выделить среди них общие и специальные. Последние - 

это  УИК РФ,  Закон  РФ от  21  июля 1993  г.,  подзаконные  (в  том числе  - 

ведомственные)  нормативные  акты.  Общие  правовые  основы  -  Трудовой 

кодекс РФ, законодательство об охране труда и т.д.

Новый  УИК  РФ  сохранил  обязанность  каждого  осужденного  к 

лишению свободы трудиться. Вместе с тем необходимо обратить внимание 

на  те  категории  осужденных,  для  которых  труд  в  исправительных 

учреждениях не обязателен. Это мужчины старше 60 лет и женщины старше 

55 лет, а также инвалиды 1 и 2 групп.

Привлечение  осужденных  к  труду  в  настоящее  время  может 

осуществляться в центрах трудовой адаптации осужденных, организованных 

на  базе  бывших  федеральных  государственных  предприятий  УИС,  в 

производственных  мастерских,  на  федеральных  государственных 

предприятиях  иных  организационно-правовых  форм  на  территориях 

исправительных  учреждений  или  вне  их.  Возможно  привлечение 

осужденных  к  оплачиваемому  труду  по  хозяйственному  обслуживанию 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов. В начале 

2008  г.  производственный  потенциал  УИС  составляли  602  федеральных 

государственных  унитарных  предприятия  (на  их  базе  создаются  центры 

трудовой  адаптации,  производственные  мастерские),  По  состоянию  на 

01.01.2009  года  функционируют  495  центров  трудовой  адаптации 

осужденных, 37 лечебно и 34 - учебно-производственных мастерских.

Имеются  ограничения  по  отдельным видам  работ  и  должностей,  на 

которых  запрещается  использование  труда  осужденных.  Перечень  таких 

работ  и  должностей  устанавливается  Правилами  внутреннего  распорядка 

исправительных учреждений.

Наконец, новое уголовно-исполнительное законодательство содержит 

ранее  неизвестную  законодательству  норму  о  запрещении  осужденным 

прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы 

или  ее  самовольное  прекращение  являются  злостным  нарушением 

125



установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение 

мер взыскания и материальную ответственность.

Условия труда осужденных к лишению свободы по новому УИК РФ 

существенно  приближены  к  условиям,  предусмотренным  трудовым 

законодательством.  Это  относится  к  продолжительности  рабочего  дня 

(включая выходные и праздничные дни), к правилам охраны труда, техники 

безопасности,  производственной  санитарии  и  многим  другим  аспектам 

трудовой деятельности.

УИК  РФ  несколько  изменил  порядок  зачета  времени  работы 

осужденных  в  местах  лишения  свободы  в  общий  трудовой  стаж.  Прежде 

всего,  в  общий  трудовой  стаж  включается  лишь  оплачиваемая  работа, 

которую осужденный выполнял во время отбывания наказания в ИУ. Учет 

отработанного времени возлагается на администрацию ИУ и производится по 

итогам календарного года. При систематическом уклонении осужденного от 

выполнения  работ  соответствующий  период  времени  исключается  по 

решению  администрации  исправительного  учреждения  из  его  общего 

трудового стажа. Это решение может быть обжаловано осужденным в суд.

Осужденные имеют право на трудовые отпуска по истечении 6 месяцев 

работы в исправительном учреждении. Новеллой УИК РФ является правило, 

в соответствии с которым время содержания осужденного в ПКТ, ЕПКТ и 

одиночной  камере  (вне  зависимости,  работал  он  в  это  время  или  нет)  не 

засчитывается  в  срок,  необходимый  для  предоставления  ежегодного 

оплачиваемого отпуска.

Следует  обратить  внимание  на  изменение  в  продолжительности  оп-

лачиваемых  отпусков,  а  также  на  категории  осужденных,  пользующихся 

правом на отпуска продолжительностью до 18 и 24 рабочих дней (ч. 5 ст. 104 

УИК РФ).

Оплата труда осужденных в настоящее время практически полностью 

регулируется  трудовым  законодательством.  Никаких  изъятий  или 

ограничений  в  данном  случае  не  имеется.  Что  же  касается  удержаний из 

заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы, то ст. 
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107 УИК РФ несколько изменила ранее установленный характер и порядок 

удержаний из  заработной  платы и  иных доходов  осужденных к  лишению 

свободы.  Для  более  детального  выяснения  этих  вопросов  следует 

внимательно изучить ч.ч.1, 2 ст.107 УИК РФ.

Наконец,  увеличен  размер  так  называемого  гарантированного 

минимума получения заработной платы, пределы которого определены в ч.3 

ст.107 УИК РФ.

Изучая  вопрос  о  привлечении  осужденных  к  труду  без  его  оплаты, 

следует  обратить  внимание  на  отличие  ст.  106  УИК  РФ  от  ранее 

действовавшей нормы ИТК РСФСР. В настоящее время осужденные к лише-

нию свободы привлекаются без оплаты труда только к выполнению работ по 

благоустройству  исправительных  учреждений  и  прилегающих  к  ним 

территорий.  Если  подавляющее  большинство  осужденных  к  выполнению 

бесплатных  работ  привлекаются  в  обязательном  порядке,  то  осужденные, 

являющиеся  инвалидами  1  и  2  групп,  осужденные  старше  60  лет, 

осужденные  женщины  55  лет,  осужденные  беременные  женщины 

привлекаются к работе без оплаты труда только по их желанию.

Законом определена и продолжительность работ без оплаты труда - не 

более  двух  часов  в  неделю.  Данное  правило  не  безусловно. 

Продолжительность  таких  работ  может  быть  увеличена  по  письменному 

заявлению осужденных либо при необходимости проведения срочных работ 

постановлением начальника исправительного учреждения.

В системе основных средств исправления осужденных, закрепленных в 

ст.  9  УИК  РФ,  важное  место  занимают  профессиональное  образование  и 

профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы.

Статья 108 УИК РФ устанавливает, что в исправительных учреждениях 

организуется  обязательное  начальное  профессиональное  образование  или 

профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы, не имеющих 

профессии  (специальности),  по  которой  осужденный  может  работать  в 

исправительном учреждении и после освобождения из него.
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Начальное  профессиональное  образование  и  профессиональная 

подготовка осужденных проводятся в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по  выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Начальное профессиональное образование и профессиональная 

подготовка  осужденных  ведется  на  базе  переданных  в  октябре  2004  года 

ФСИН России 334 профессиональных училищ, и 152 их филиала. В то же 

время за  период 2005-2008 годы было дополнительно создано при ИУ 65 

филиалов ПУ, что позволило увеличить число обучающихся осужденных с 

78 тыс. да 924 человека. С учетом имеющихся возможностей администрация 

учреждения  оказывает  содействие  осужденным  в  получении  и  высшего 

профессионального образования

Существуют  два  основных  вида  профессиональной  подготовки 

осужденных: обучение в профессионально-технических училищах (ПТУ) и 

филиалах системы профтехобразования, а также обучение непосредственно 

на производстве.

В  ПТУ  осужденные  обучаются  без  отрыва  от  производства.  Срок 

обучения  в  училищах  -  от  6  месяцев  до  1  года,  а  по  наиболее  сложным 

профессиям  -  до  полутора  лет.  Теоретическое  обучение  в  ПТУ ведется  в 

кабинетах,  оснащенных  наглядными  пособиями  и  оборудованием. 

Практическое  обучение  осуществляется  в  мастерских  предприятий 

исправительных учреждений под руководством мастеров и преподавателей. 

Обучение  в  профтехучилищах  завершается  экзаменами.  Для  их  сдачи 

учащиеся  освобождаются  от  работы  на  срок,  предусмотренный 

законодательством  о  труде.  Заработная  плата  им  за  этот  период  не  на-

числяется, питание предоставляется бесплатно.
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Окончившим  профтехучилище  присваивается  квалификация  и 

выдается аттестат установленного для всех профтехучилищ образца, который 

хранится в личном деле осужденного и выдается на руки при освобождении.

Вторым  видом  профессиональной  подготовки  осужденных  в  испра-

вительных учреждениях является обучение непосредственно на производстве 

(индивидуальное и бригадно-курсовое).

В  отношении  осужденных,  отбывающих  пожизненное  лишение 

свободы,  осуществляется  лишь  профессиональная  подготовка 

непосредственно на производстве.

Тема №28. Правовое регулирование воспитательного воздействия 

на осужденных к лишению свободы 

Воспитательная  работа  как  одно  из  основных  средств  исправления 

осужденных. Понятие исправления в международно-правовых документах и 

в российском уголовно-исполнительном законодательстве.

Понятие,  направления  и  организационные  формы  воспитательной 

работы  с  осужденными  и  ее  правовое  регулирование.  Нравственное, 

правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению 

свободы и их характеристика. 

Дифференциация  и  индивидуализация  воспитательной  работы  и  ее 

формы,  стимулирование  осужденных  к  участию  в  воспитательных 

мероприятиях.  Особенности  использования  индивидуальных,  групповых  и 

массовых  форм  воспитательной  работы  в  исправительных  учреждениях 

разных видов. 

Самодеятельные организации осужденных и их компетенция в решении 

вопросов  исправления  лиц,  отбывающих  лишение  свободы,  оказание 

социальной  помощи  осужденным  и  их  семьям.  Общее  образование 

осужденных к лишению свободы.
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Методические указания

Согласно ст.9 УИК РФ, воспитательная работа с осужденными является 

одним из  основных средств  их исправления,  то  есть  формирования у  них 

правопослушного поведения, уважительного отношения к обществу, труду, 

нормам,  правилам  и  традициям  человеческого  общежития.  По  своей 

сущности  воспитательная  работа  с  осужденными  является  социально-

педагогической и регулируется правом лишь в самых общих чертах. Однако 

ее  не  следует  расценивать  лишь  как  «благое  пожелание»,  поскольку 

обществу  отнюдь  не  безразлично,  какими  будут  освобождаться  из  мест 

лишения свободы лица, отбывшие наказание.

Следует иметь в виду, что закон не определяет и не может определять 

всех  возможных  средств  исправительного  воздействия.  Здесь  существует 

широкий  простор  для  творческого  использования  методов  и  принципов 

психологии,  педагогики,  социальной  работы.  В  то  же  время,  учитывая 

особенности  ее  направлений  в  соответствии  со  ст.110  УИК  РФ, 

воспитательная  работа  реализуется  через  определенные  формы,  ин-

дивидуальные,  групповые  и  массовые.  В  последние  годы  в  воспитании 

осужденных все  активнее  занимает  место  духовное развитие  осужденных, 

приобщение их к религии.

Организация  и  проведение  воспитательной работы среди  осужденных 

должны  основываться  на  приоритете  общечеловеческих  ценностей, 

педагогизации  и  психологизации  воспитательного  процесса,  гуманном 

отношении к лицам, лишенным свободы, в сочетании с требовательностью, 

постепенном переходе к самоуправлению осужденных.

Основным  структурным  звеном,  в  рамках  которого  организуются  и 

проводятся воспитательные мероприятия с осужденными, является отряд.

Важное значение в выработке индивидуального подхода к исправлению 

осужденных  играет  психологическое  изучение  личности  осужденных, 

которое  проводится  сотрудниками  психологических  лабораторий 

исправительных учреждений. Согласно ст.12 УИК РФ, осужденные имеют 

право  на  психологическую  помощь.  Такая  помощь  также  оказывается 
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сотрудниками  психологической  службы  исправительных  учреждений  и 

иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи.

Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено, что в ИУ из числа 

положительно  зарекомендовавших  себя  осужденных  создаются 

самодеятельные  организации.  Порядок  формирования  и  деятельности 

самодеятельных  организаций  осужденных  определяется  подзаконным 

нормативно-правовым актом.

Получение осужденными общего образования также отнесено УИК РФ 

(ст.9)  к  числу  основных  средств  их  исправления.  Создание  условий  для 

образования  возлагается  на  администрацию  исправительных  учреждений, 

которая,  согласно  ст.  13  Закона  РФ  «Об  учреждениях  и  органах, 

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  обязана 

организовать  общее  образование  осужденных,  и  на  органы  местного 

самоуправления. Эти условия предусматривают, в частности, предоставление 

осужденным возможности приобретать и пользоваться учебно-письменными 

принадлежностями, учебниками.

Общеобразовательное  обучение  в  ИУ  осуществляется  вечерними 

(сменными) общеобразовательными школами или учебно-консультативными 

пунктами (УКП). В соответствии с ч.3 ст.112 УИК РФ для сдачи экзаменов 

учащиеся  осужденные  освобождаются  от  работы  на  период, 

предусмотренный законодательством о труде.

Факт  получения  осужденным  образования  в  период  отбывания 

наказания  имеет  важное  значение.  Это  отражается  в  личном  деле, 

характеристиках осужденного и других документах, что влияет на изменение 

правового статуса данного лица, лишенного свободы.

В соответствии с законом педагогические коллективы образовательных 

учреждений  УИС  должны  оказывать  помощь  администрации  ИУ  в 

воспитательной  работе  с  осужденными.  Осужденным,  прошедшим 

общеобразовательное обучение, при освобождении выдаются установленные 

документы общегражданского образца.
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Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, независимо 

от  их  возраста  и  состояния  здоровья  освобождаются  от  обязанности 

получения общего образования. Им создаются условия для самообразования, 

которые  не  должны  противоречить  порядку  и  условиям  отбывания 

наказания, установленным ст.127 УИК РФ.

Тема №29. Правовое регулирование применения мер поощрения к 

осужденным, лишенным свободы

Правовая  природа,  функции,  классификация  мер  поощрения 

применяемых к осужденным.

Основания и порядок применения к осужденным мер поощрения. 

Должностные лица, применяющие меры поощрения, их полномочия. 

Пути  совершенствования  практики  применения  мер  поощрения  в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

 

Методические указания

Меры поощрения занимают важное  место  среди  средств  обеспечения 

режима.  Их  применение  направлено  на  стимулирование  позитивного 

поведения осужденных.

Статья 113 УИК РФ содержит перечень, которые могут применяться к 

осужденным. Все их можно поделить на группы в зависимости от степени 

изменения правового статуса осужденных: 

•не изменяющие условий отбывания наказания; 

•изменяющие условия отбывания наказания в рамках режима; 

•изменяющие режим; 

•ведущие к  освобождению осужденного  (например,  замена  лишения 

свободы более мягким наказанием).

Основаниями  применения  мер  поощрения  являются  -  хорошее 

поведение; добросовестное отношение к труду, обучению; активное участие 

в  работе  самодеятельных  организаций  осужденных.  Меры  поощрения,  не 
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изменяющие условий отбывания наказания, перечислены в ч.1 ст.113 УИК 

РФ:

а) благодарность;

б) награждение подарком;

в) денежная премия;

г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи - до 

4-х в течение года;

е)  предоставление  дополнительного  краткосрочного  или  длительного 

свидания - до 4-х краткосрочных или длительных свиданий в течение года;

ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до 500 руб. 

на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости;

з) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в ИК и тюрьмах, до двух часов в день на срок 

до одного месяца;

и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

К  положительно  характеризующимся  осужденным  могут  быть 

применены  такие  меры  как  изменение  вида  ИУ  на  более  мягкий  вид  по 

принятой классификации (ст.78 УИК РФ) и перевод на более мягкие условия 

отбывания наказания (ст.87 УИК РФ). 

К  положительно  характеризующимся  осужденным,  кроме 

перечисленных, могут также применяться иные меры поощрения в пределах 

данного  ИУ.  Так,  в  ИК  осужденный  может  находиться  в  облегченных, 

обычных и строгих условиях отбывания наказания. Перевод осужденного из 

обычных в облегченные либо из строгих в обычные условия также может 

рассматриваться как мера поощрения в широком смысле.

Перевод осужденных их одних условий отбывания наказания в другие 

по основаниям, предусмотренным статьями 120, 122, 124, 130 и 132 УИК РФ, 

производится по решению комиссии исправительного учреждения. 
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Лицу,  отбывающему лишение свободы суд с  учетом его  поведения  в 

период отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытой часть 

наказания  более  мягким  видом  наказания.  При  этом  лицо  может  быть 

полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания.  Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким 

видом наказания после фактического отбытия осужденным установленной в 

законе части срока наказания. 

В  отношении  положительно  характеризующихся  осужденных  может 

быть возбуждено ходатайство о помиловании.

Порядок применения к осужденным мер поощрения закреплен в ст.114 

УИК  РФ.  Благодарность  объявляется  в  устной  или  письменной  форме, 

остальные поощрения только в письменной форме. 

К  осужденному,  имеющему  неснятое  или  непогашенное  взыскание, 

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания.

Снимать ранее наложенное взыскание имеет право начальник колонии, 

либо лицо его  замещающее.  Снятие  взыскания  при наличии более  одного 

нарушения, при условии, что взыскания за них не погашены, либо не сняты, 

осуществляется в хронологическом порядке поочередно.

Правом  применения  указанных  мер  в  полном  объеме  пользуется 

начальники ИУ или лица, их замещающие.

В  соответствии  с  ч.2  ст.119  УИК  начальники  отрядов  имеют  право 

применять  следующие  поощрения:  благодарность;  разрешение 

дополнительно  расходовать  деньги  на  покупку  продуктов  питания, 

предметов  первой  необходимости;  досрочное  снятие  ранее  наложенного 

начальником отряда устного выговора.

Тема №30. Правовое регулирование применения мер взыскания к 

осужденным, лишенным свободы

Правовая  природа,  функции,  классификация  мер  взыскания, 

применяемых к осужденным.
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 Основания  и  порядок  применения  к  осужденным  мер  взыскания. 

Злостные  нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания 

осужденными к лишению свободы и их правовые последствия.

Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах.

Правовые  последствия  применения  мер  взыскания  к  осужденным, 

порядок  снятия  и  условия  погашения  ранее  наложенных  на  осужденных 

взысканий.

Должностные  лица,  применяющие  меры  взыскания,  их  полномочия. 

Обжалование осужденными мер взыскания.

Пути  совершенствования  дисциплинарной  практики  в  учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

 

Методические указания

Законом (ст. 115 УИК) предусмотрен перечень мер взыскания, которые 

могут  применяться  к  осужденным  за  нарушение  установленного  порядка 

отбывания  наказания.  Как  и  в  отношении  мер  поощрения,  законом 

предусмотрен  перечень  мер  взыскания,  которые  могут  применяться  к 

осужденным за нарушение требований режима. К их числу согласно ст. 115 

УИК РФ относятся:

- выговор;

- дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;

- водворение осужденных, содержащихся в ИК или тюрьмах, в ШИЗО на 

срок до 15 суток;

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в ИК общего и 

строгого режимов, в ПКТ, а в ИК особого режима - в одиночные камеры на 

срок до шести месяцев;

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного  порядка  отбывания  наказания  в  ЕПКТ на  срок  до  одного 

года;
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- перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

установленного  порядка  отбывания  наказания,  в  ПКТ  на  срок  до  трех 

месяцев.

Из содержания ст. 115 УИК РФ следует вывод о том, что всю систему 

мер  взыскания,  применяемых  к  осужденным,  можно  разделить  на  две 

группы, критериями разграничения которых являются степень их тяжести и 

правовые последствия применения.

Первая  группа  -  взыскания,  налагаемые  за  конкретные  единичные 

правонарушения;  вторая  группа  -  за  систематические  нарушения 

установленного  порядка  в  ИУ,  т.е.  базирующиеся  на  оценке  всего 

предшествующего поведения осужденного.

Определяя,  какую  из  мер  взыскания  применить  к  осужденному, 

администрация  ИУ  должна  учитывать ряд обстоятельств, предусмотренных 

ст.117  УИК  РФ,  в  том  числе  обстоятельства  совершения  нарушения, 

личность  осужденного  и  его  предыдущее  поведение.  В  то  же  время, 

налагаемое  взыскание  должно  соответствовать  тяжести  и  характеру 

нарушения. Такое требование к применению мер взыскания обусловлено тем, 

что по своему характеру проступки, допускаемые осужденными, далеко не 

однородны.  Кроме  того,  одному  и  тому  же  проступку,  совершенному 

различными осужденными, может быть дана соответствующая оценка.

Любое нарушение режима отбывания наказания не только характеризует 

личность осужденного,  но и отрицательно влияет  на обстановку в данном 

ИУ. Вот почему важно, чтобы не один проступок осужденного не оставался 

вне поля зрения администрации места лишения свободы, чтобы он всякий раз 

получал своевременную и правильную, с точки зрения закона, оценку.

Известно,  что  нарушения  режима  отбывания  наказания  препятствуют 

созданию  в  ИУ  благоприятной  обстановки.  Поэтому  своевременное 

реагирование  на  все  факты  нарушения  режима  отбывания  наказания  и 

принятие  соответствующих  мер  по  их  предупреждению  со  стороны 

осужденных, склонных к таким проявлениям, - одно из средств повышения 

эффективности воспитательного процесса в местах лишения свободы.
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При  этом  взыскание  в  виде  выговора  (устно  или  письменно 

оформленное) налагается, как правило, за незначительное правонарушение, 

не  относящееся  к  числу  грубых  и  совершенное  в  большинстве  случаев, 

впервые.  Оно  не  влечет  за  собой  изменения  правового  положения 

осужденного, но обязательно учитывается при повторном правонарушении.

Не  изменяет  правового  положения  осужденного  и  дисциплинарное 

взыскание  в  виде  штрафа.  Его  целесообразно  применять  в  отношении 

осужденных,  имеющих  на  своих  лицевых  счетах  денежные  средства.  Он 

налагается  лишь  за  совершение  осужденными  злостных  нарушений.  Их 

перечень дан в ст.116 УИК РФ.

В  статье  116  УИК  РФ  дается  определение  злостного  нарушения 

установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденными  к  лишению 

свободы. Остановимся на этих видах нарушений немного подробнее. 

 Употребление  спиртных  напитков  включено  в  перечень  злостных 

нарушений порядка и условий отбывания наказаний в 2001 году.  Фактом, 

подтверждающим состояние алкогольного опьянения, является анализ крови 

сделанный в лаборатории. Следует отметить, что такая возможность есть не 

во всех ИУ, так как для этого необходима соответствующая лицензия.   При 

определении  употребления  наркотиков,  необходимо  руководствоваться 

перечнем  синтетических  или  природных  веществ,  которые  включены 

Минздравом России в список наркотических веществ. К их числу относятся 

также и психотропные вещества согласно Венской Конвенции 1971 г.

Мелкое  хулиганство,  согласно  ст.20.1  КоАП РФ,  это  есть  нарушение 

общественного  порядка,  выражающее  явное  неуважение  к  обществу, 

сопровождающееся  нецензурной  бранью  в  общественных  местах, 

оскорбительным  приставанием  к  гражданам,  а  равно  уничтожением  или 

повреждением чужого имущества.

Изготовление, хранение или передача запрещенных предметов это также 

новый вид нарушений, включенный в 2001 году. При определении данного 

вида  злостного  нарушения  необходимо  руководствоваться  перечнем 
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предметов  и  вещей,  запрещенных  к  использованию  осужденными, 

установленным в ПВР ИУ.

Уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера 

или  от  обязательного  лечения,  назначенного  судом  или  решением 

медицинской комиссии.  В соответствии с изменениями, внесенными в УК 

РФ и УИК РФ, в 2003 году отменено принудительное лечение от алкоголизма 

и  наркомании.  В  соответствии  со  ст.  18  УИК  РФ  к  осужденным  к 

ограничению  свободы,  аресту,  лишению  свободы,  страдающим 

психическими  расстройствами,  не  исключающими  вменяемости, 

учреждениями, исполняющими указанные виды наказаний, по решению суда 

применяются принудительные меры медицинского характера. К осужденным 

к  наказаниям,  указанным  в  части  первой  данной  статьи,  больным 

алкоголизмом,  наркоманией,  токсикоманией,  ВИЧ-инфицированным 

осужденным, а также осужденным, больным открытой формой туберкулеза 

или  не  прошедшим  полного  курса  лечения  венерического  заболевания, 

учреждением,  исполняющим  указанные  виды  наказаний,  по  решению 

медицинской комиссии применяется обязательное лечение.

 Угроза представителям администрации - это психическое воздействие, 

которое  может  быть  устным,  письменным  или  через  трех  лиц.  Угроза 

применения насилия  –  это  преступление,  предусмотренное  ст.321  УК РФ. 

Граница  между  данным  составом  преступления  и  злостным  нарушением 

режима проходит по  характеру и степени выраженности угрозы.

 Неповиновение  (злостное)  –  открытый  демонстративный  отказ  от 

исполнения обращенного к осужденным требования сотрудника ИУ, который 

в силу выполняемых им функций имеет право предъявлять такое требование, 

а  осужденный  обязан  его  выполнить.  В  соответствии  со  ст.  86  УИК  РФ 

злостное  неповиновение  дает  основание  применять  к  осужденным  меры 

безопасности.

 Оскорбление представителя администрации выражается в унижении их 

чести и достоинства, дискредитации, подрыве морального престижа. Статья 

130 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за это деяние.
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  Мужеложство и лесбиянство – гомосексуальные половые отношения, в 

любом  случае  будут  являться  злостным  нарушением.  Если  же  будет 

установлен  их  насильственный  характер,  то  необходимо  возбуждать 

уголовное дело по ст.132 УК РФ.

  Организация  забастовок.  Под  забастовкой  понимается  прекращение 

работы  группой  лиц  (бригада,  цех,  предприятие),  сопровождающееся 

выдвижением  определенных  требований  в  целях  решения  трудовых 

конфликтов.  Организация  забастовок  состоит  в  осуществлении  действий 

направленных  на  подготовку,  подстрекательство  осужденных  к 

прекращению  работы,  выдвижением  требований  к  администрации,  в 

руководстве  действиями  участников  забастовки.  Ч.6  ст.103  УИК  РФ 

содержит запрет осужденным прекращать работу для разрешения трудовых 

конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы является злостным 

нарушением установленного порядка отбывания наказания.

 Организация  групповых  неповиновений  состоит  в  их  подготовке, 

подстрекательстве  к  ним  осужденных  с  целью  открытого  отказа  от 

выполнения законных требований администрации ИУ. Активное участие в 

них  выражается  в  призывах  и  принуждении  других  осужденных  принять 

участие  в  неповиновении,  выдвижении  требований  к  администрации  мест 

лишения свободы. 

  Организация группировок осужденных или активное участие в них. 

Группировка  осужденных  –  устойчивая  группа  из  двух  и  более  лиц, 

созданная с целью отрицательного воздействия на осужденных, вовлечение 

их в противоправные действия (азартные игры, употребление наркотиков и 

т.д.).

Злостным  может  быть  признано  также  совершение  в  течение  одного 

года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в 

виде водворения в ШИЗО. 
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Осужденный  признается  злостным  нарушителем,  установленного 

порядка отбывания наказания при условии назначения ему взыскания в виде 

водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ или ЕПКТ.

Осужденный  признается  злостным  нарушителем  установленного 

порядка отбывания наказания постановлением начальника ИУ одновременно 

с наложением взыскания. 

Предусмотренные в пунктах «г», «д», «е» ч.1 ст.115 УИК РФ взыскания 

влекут  за  собой  более  длительное  изменение  условий  содержания  как  в 

пределах  одного  ИУ,  так  и  в  случае  перевода  в  другое,  где  есть  ЕПКТ. 

Переводы в ПКТ, одиночные камеры и ЕПКТ являются наиболее строгими 

видами взысканий. Кроме того, в качестве меры взыскания по отношению к 

осужденным в соответствии с ч.3 ст.87 УИК РФ предусмотрено изменение 

условий  содержания  в  конкретном  виде  ИУ  (обычные,  облегченные  и 

строгие условия отбывания наказания: См. ст.  120, 122, 124, 127, 130, 132 

УИК РФ).

Порядок применения к осужденным мер взыскания определен в ст.117 

УИК РФ.

Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 

регулируются ст.118 УИК РФ и §23 ПВР. 

Досрочное  освобождение  осужденных  из  ШИЗО,  ПКТ,  ЕПКТ  и 

одиночных камер, кроме случаев, когда это производится по медицинским 

показаниям или по требованию прокурора, не допускается.

Следует  обратить  внимание,  что  в  соответствии  с  п.135  ПВР  «если 

осужденные переводятся в лечебно-профилактические учреждения из ШИЗО 

либо ПКТ общего, строгого режимов, ЕПКТ, равно как из одиночных камер 

колоний  особого  режима,  либо  со  строгого  режима  в  тюрьмах  в  связи  с 

симуляцией  болезни,  время  их  нахождения  в  лечебно-профилактическом 

учреждении в срок отбывания меры взыскания не засчитывается».

Правом  применения  указанных  мер  в  полном  объеме  пользуется 

начальники ИУ или лица, их замещающие.
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Начальники отрядов имеют право налагать выговор устно.

Тема №31. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

в исправительных колониях разных видов режима

Назначение  колоний  общего,  строгого  и  особого  режимов.  Состав 

осужденных,  отбывающих  в  них  наказание,  его  социально-правовая 

характеристика. Условия отбывания наказания в ИК разных видов режима.

Организационно-правовые  особенности  социально-воспитательной 

работы,  привлечения  к  труду,  трудового  воспитания,  общего  и 

профессионального обучения осужденных в ИК общего, строгого и особого 

режимов.

Основные  направления  совершенствования  исполнения  наказания  в 

колониях разных видов режима.

Условия отбывания пожизненного лишения свободы.

Методические указания

При изучении данной темы первоочередное внимание следует уделить 

соответствующим  статьям  Уголовного  и  Уголовно-исполнительного 

кодексов,  регламентирующим  распределение  осужденных  по  видам 

исправительных учреждений (в последней редакции этих кодексов).  Далее 

нужно изучить положения ст.ст.120 - 127 УИК РФ.

Юридические  и  фактические  условия  отбывания  лишения  свободы  в 

исправительных учреждениях разных видов существенно отличаются друг от 

друга  (от  фактически  полусвободного  режима  исправительных  колоний-

поселений  до  наиболее  суровых  условий  в  тюрьмах  и  колониях  особого 

режима, где отбывается наказание в виде пожизненного лишения свободы).
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Основные  различия  между  условиями  отбывания  лишения  свободы 

определяются:

- условиями фактического размещения (проживания) осужденных 

(в общежитиях или камерах);

- количеством  посылок,  передач  и  бандеролей,  которые  имеет 

право получать осужденный;

- числом  и  продолжительностью  длительных  и  краткосрочных 

свиданий;

- лимитом  средств,  разрешаемых  к  расходованию,  помимо  сумм, 

заработанных  в  местах  лишения  свободы  (следует  учесть,  что  в  феврале 

2009г. в УИК РФ были внесены изменения, согласно которым размер таких 

средств стал определяться в конкретных денежных суммах);

- иными  факторами  (например,  возможностями  краткосрочного 

выезда, бесконвойного передвижения и т.п.).

Минимальный срок для перевода на более мягкие условия  отбывания 

лишения свободы зависит от вида ИК: общий режим – 6 месяцев, строгий  - 9 

месяцев,  особый  –  12  месяцев.  Кроме  того,  если  в  период  пребывания  в 

следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в 

виде  водворения  в  карцер,  срок  его  нахождения  в  обычных  условиях 

отбывания наказания, для всех рассматриваемых видов ИК,  исчисляется со 

дня заключения под стражу.

В ИК общего режима (ч.3 ст.121 УИК РФ) предусмотрена возможность 

освобождения  из-под  стражи  осужденных,  отбывающие  наказание  в 

облегченных  условиях,  в  целях  успешной  социальной  адаптации  по 

постановлению начальника колонии за шесть месяцев до окончания срока 

наказания. В этом случае осужденным разрешается проживать и работать под 

надзором администрации ИУ за пределами колонии. Они могут содержаться 

совместно с осужденными, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя или сопровождения. 
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Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в ИК  общего, 

и строгого режимов проживают в запираемых помещениях; особого режима 

– в помещениях камерного типа.

Особое  внимание  необходимо  обратить  на  особенности  отбывания 

пожизненного  лишения  свободы  (ст.127  УИК  РФ).  Все  осужденные  по 

прибытии  в  данные  ИК  особого  режима помещаются  в  строгие  условия 

отбывания  наказания.  Перевод  из  строгих  условий  отбывания  лишения 

свободы  в обычные, и из обычных в облегченные, производится в таких ИК 

по отбытии не менее 10 лет в соответствующих условиях. 

Тема №32.Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в колониях - поселениях

Назначение колоний-поселений и их место в системе исправительных 

учреждений. Требования, которым должны отвечать колонии-поселения.

Состав осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, его 

социально-правовая  характеристика.  Порядок  направления  в  колонии-

поселения  осужденных  из  охраняемых  колоний  и  по  решению  суда 

самостоятельно.

Условия  отбывания  наказания  в  колониях-поселениях.  Особенности 

правового положения осужденных, содержащихся в колониях-поселениях.

Организационно-правовые  особенности  социально-воспитательной 

работы,  труда,  общего  и  профессионального  обучения  осужденных  в 

колониях-поселениях.

Организация деятельности участка колонии-поселения при ИК.

Основные  направления  совершенствования  исполнения  наказания  в 

колониях-поселениях.

Методические указания

По международной классификации учреждений, исполняющих лишение 

свободы,  колонии-поселения  относятся  к  учреждениям  открытого  типа, 
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отличительным  признаком  которых  является  отсутствие  вооруженной 

охраны, решеток на окнах, запоров на дверях и т. д.

Таким  образом,  можно  определить,  что  социальное  назначение 

института колоний-поселений определяется в процессе решения следующих 

поставленных перед ним специальных задач:

1) стимулирование правомерного поведения осужденных, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов;

2)  нейтрализация  негативных  последствий  длительной  изоляции 

личности от общества;

3)  закрепление  достигнутых  ранее  в  ИК  общего  и  строгого  режимов 

результатов исправительного воздействия на осужденных и их подготовка к 

жизни в обществе;

4)  достижение  целей  исполнения  наказания,  избегая  при  этом 

асоциализации  осужденных  посредством  полного  исключения  отбывания 

ими реального лишения свободы.

Федеральным  законом  от  22.12.2008  №271-ФЗ  в  УИК  РФ  введена 

ст.75.1, определяющая организацию и порядок самостоятельного следования 

осужденного в колонию-поселение. Территориальный орган УИС  не позднее 

10 суток со дня получения копии приговора (определения,  постановления) 

суда вручает осужденному к предписание о направлении к месту отбывания 

наказания  и  обеспечивает  его  направление  в  колонию-поселение.  В 

указанном  предписании  с  учетом  необходимого  для  проезда  времени 

устанавливается  срок,  в  течение  которого  осужденный должен  прибыть  к 

месту отбывания наказания. 

Оплата  проезда,  обеспечение  продуктами  питания  или  деньгами  на 

время  проезда  производятся  территориальным  органом  УИС.  Срок 

отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-

поселение.  При  этом  время  следования  осужденного  к  месту  отбывания 

наказания  в  соответствии  с  предписанием  засчитывается  в  срок  лишения 

свободы из расчета один день за один день.
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В  случае  уклонения  осужденного  от  получения  предписанияили 

неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании 

срок осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 

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

задержания осужденного суд в соответствии с ч.4.1  ст.396 и п.18.1 ст.397 

УПК РФ принимает решение о заключении осужденного под стражу, а также 

о  направлении  осужденного  в  колонию-поселение  под  конвоем  либо  об 

изменении осужденному вида исправительного учреждения. При этом срок 

отбывания наказания исчисляется со дня задержания.

Специфика  режима  отбывания  (исполнения)  наказания  в  колониях-

поселениях состоит в том, что в них осужденные содержатся без охраны, но 

под  надзором.  Последний  осуществляется  персоналом  учреждения  во 

взаимодействии  с  работниками  милиции,  представителями  общественных 

формирований,  с  привлечением самодеятельных организаций осужденных. 

Осужденные  в  часы  от  подъема  до  отбоя  пользуются  правом  свободного 

передвижения  в  пределах  всей  территории  колонии.  С  разрешения 

администрации колонии они могут передвигаться без надзора вне территории 

колонии,  но  в  пределах  административно-территориального  образования, 

если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с 

обучением. Вот почему колонии-поселения можно только условно отнести к 

местам лишения свободы.

Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-

поселении получают медицинскую помощь в учреждениях государственной 

и  муниципальной  систем  здравоохранения,  расположенных  по  месту 

отбывания наказания.

К  осужденным  в  колониях-поселениях  могут  применяться  меры 

поощрения,  перечисленные  в  ст.113  УИК  РФ,  включая  представление  к 

условно-досрочному освобождению и замене неотбытой части срока более 

мягким наказанием.  Вместе  с  тем ст.113 УИК РФ предусматривает  такую 

меру  поощрения,  которая  применяется  только  в  этих  учреждениях: 
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разрешение на проведение за пределами колонии выходных и праздничных 

дней.

Среди мер взыскания,  применяемых к данной категории осужденных, 

отсутствуют такие, как перевод в ПКТ и ЕПКТ, а также представление в суд 

для перевода в тюрьму.

Из  мер  взыскания,  применяемых только  в  ИУ данного  вида,  следует 

назвать:

1) отмену проживания вне общежития;

2) запрет выхода за пределы общежития в свободное от работы время на 

срок до 30 дней.

В  отличие  от  остальных  категорий  осужденных  к  лишению  свободы 

труд осужденных в колониях-поселениях регулируется законодательством о 

труде,  за  исключением  правил  приема  на  работу,  увольнения  с  работы и 

перевода на другую работу.

В  колониях-поселениях  предусмотрено  совместное  содержание 

осужденных мужчин и женщин (ч.3 ст.128 УИК РФ). Однако проживают они 

раздельно: либо в отдельных общежитиях, либо в отдельных блоках одного 

общежития.

В  колониях-поселениях  осужденные  отбывают  лишение  свободы  в 

одних и тех же условиях

Для  осужденных,  отбывающих  наказание  в  колониях-поселениях, 

существуют  исключения  из  Перечня  запрещенных  вещей  и  предметов, 

установленных в ПВР. 

Тема №33  Порядок и условия исполнения наказания 

в виде лишения свободы в тюрьмах и следственных изоляторах

Место СИЗО и тюрем в системе учреждений, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы. Осужденные, содержащиеся в СИЗО и тюрьмах. Их 

социально-правовая характеристика. Особенности режима в тюрьмах. Виды 

режима, категории осужденных, содержащихся на режиме различных видов. 

Организация охраны осужденных и надзор за ними в СИЗО и  тюрьмах.
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Особенности организации труда и социально-воспитательной работы в 

тюрьмах.

Оставление осужденных в СИЗО (тюрьме),  для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. Режим содержания осужденных к лишению 

свободы,  оставленных  в  СИЗО,  (тюрьме)  для  работы  по  хозяйственному 

обслуживанию.

Методические указания

В соответствии с ч.1 ст.74 УИК РФ СИЗО выполняют функции ИУ в 

отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше 6 месяцев, оставленных в СИЗО с их согласия. 

 Правовой статус  данных категорий осужденных, находящихся в СИЗО 

имеет  определенную  специфику  по  сравнению  с  правовым  статусом 

подозреваемых и обвиняемых содержащихся в этих же учреждениях.

Так, как в отношении них уже вступил в законную силу приговор суда, 

соответственно  они  уже  являются  осужденными  лицами.  И  на  них, 

следовательно,  начинают  распространяться  требования,  содержащиеся  в 

УИК РФ, а не требования ФЗ «О содержании под  стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений».

Оставление осужденных к лишению свободы в СИЗО для выполнения 

работ  по  хозяйственному  обслуживанию  регулируется  ст.77  УИК  РФ.  В 

отношении оставления  в  СИЗО осужденных  на  срок  не  свыше 6  месяцев 

отдельной нормы закона либо ведомственного нормативного акта, который 

бы регламентировал данную процедуру пока нет. 

В  соответствии  со  ст.77  УИК  РФ  в  исключительных  случаях,  лица, 

осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, 

которым отбывание наказания назначено в ИК общего режима, могут быть с 

их согласия оставлены в СИЗО для работ по хозяйственному обслуживанию.
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Их содержание определено в незапираемых общих камерах отдельно от 

иных  лиц,  на  условиях,  предусмотренных  для  ИК общего  режима,  и  они 

пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью два часа.

Осужденные,  привлекаемые к участию в следственных действиях или 

судебном  разбирательстве  в  порядке  ст.77.1  УИК  РФ  содержатся  в 

следственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным законом "О 

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 

преступлений", и на условиях отбывания ими наказания в ИУ, определенном 

приговором  суда.  Осуществление  права  на  длительные  свидания  на 

территориях  учреждений  или  за  их  пределами,  а  также  права 

несовершеннолетнего осужденного на краткосрочные свидания с выходом за 

пределы учреждения заменяется правом на телефонный разговор.

Тюрьмы  предназначены  для  отбывания  наказания  в  виде  лишения 

свободы для наиболее опасных преступников. В них содержатся мужчины, 

осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части 

срока наказания в тюрьме,  а также осужденные,  переведенные на срок до 

трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в ИК 

общего, строгого и особого режимов. В тюрьмах также отбывают наказание 

осужденные,  оставленные  там  для  их  хозяйственного  обслуживания,  и 

другие  категории  осужденных,  находящиеся  там  в  соответствии  со  ст.77 

УИК РФ.

В  тюрьмах  установлены  два  вида  режима  -  общий  и  строгий.  По 

сравнению с  ранее  действовавшим законодательством сейчас  существенно 

изменен порядок определения вновь поступающим осужденным вида режима 

и его изменения в процессе отбывания наказания. Все вновь поступающие в 

тюрьму  осужденные,  согласно  ст.130  УИК  РФ,  сразу  направляются  на 

строгий режим; здесь же содержатся  осужденные,  переведенные с общего 

режима.  На  строгий  режим  не  помещаются  осужденные,  являющиеся 

инвалидами первой и второй группы.

На строгом тюремном режиме осужденные обязаны находиться не менее 

одного  года.  Закон  не  выдвигает  требования  об  обязательном  отсутствии 
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взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания (как 

это  имеет  место  в  ИК  при  переводе  со  строгих  условий  отбывания 

наказания). Однако практика все же идет по этому пути, потому что закон 

предписывает  такой  перевод  не  в  императивной  форме  -  год  истек  и 

обязательно  нужно  переводить  на  общий  режим,  а  применяет  иную 

формулировку  -  "могут  быть  переведены",  следовательно,  необходимо 

учитывать и поведение осужденного на строгом режиме.

Если  осужденный,  находящийся  на  общем  режиме,  допускает 

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  и  ему  за  это 

объявляются  взыскания,  на  основании  чего  он  признается  злостным 

нарушителем,  то  такой  осужденный  переводится  на  строгий  режим. 

Допускаются и повторные переводы с одного режима на другой, но во всех 

случаях на  строгом режиме осужденный обязан  пробыть не менее одного 

года.

В  тюрьме  осужденные  размещаются  в  общих  камерах,  которые 

находятся в постоянно закрытом состоянии и оборудованы таким образом, 

чтобы в максимальной степени добиться изоляции осужденных, исключить 

случаи  побегов  и  недозволенных  связей  как  с  внешним  миром,  так  и  с 

другими  осужденными.  Однако  возможно  и  содержание  в  одиночных 

камерах (для обеспечения безопасности осужденного, в связи с личностными 

его особенностями, препятствующими нахождению с другими осужденными 

и поддержанию с ними нормальных отношений, и по другим аналогичным 

обстоятельствам).

Размещение осужденных по камерам в тюрьме осуществляется с учетом 

многих  обстоятельств:  во-первых,  чтобы  не  допустить  совместного 

содержания лиц,  проходящих по одному делу,  враждующих между собой, 

прибывших  из  одной  колонии,  находящихся  на  разных  видах  режима, 

осужденных,  оставленных  в  тюрьме  для  выполнения  работ  по 

хозяйственному  обслуживанию,  и  собственно  тюремных  "сидельцев";  во-

вторых,  принимая  во  внимание  психофизиологические  свойства  личности 
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осужденных, их совместимость при нахождении длительное время в столь 

стесненных и специфических условиях тюремной камеры.

В  связи  с  недостаточным  количеством  тюрем  руководством  УИС 

созданы ПФРТ (помещения функционирующие в режиме тюрьмы).

Таким  образом,  отбывание  наказания  в  тюрьме  является  одним  из 

наиболее суровых, поэтому осужденные испытывают определенный страх и 

не проявляют особого  стремления оказаться  там.  Однако в  неформальных 

отношениях  среди  осужденных,  факт  перевода  в  тюрьму  признается 

заслуживающим  уважения  -  "пошел  в  крытую",  и  ему  из  "воровского 

общака"  передаются  средства  на  поддержание  в  тюрьме.  А  когда  осуж-

денный возвращается в ИК из тюрьмы, то среди остальных осужденных он 

имеет некий ореол славы - "был в крытой" (побывал в закрытой зоне, т. е. в 

тюрьме). Так что в воспитательном плане перевод осужденных в тюрьму дает 

немного,  как  показывает  практика,  но  такие  переводы  тем  не  менее 

осуществляются постоянно в целях оздоровления обстановки в конкретном 

исправительном учреждении.

Тема №34. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях

Назначение воспитательных колоний, их место в системе учреждений, 

исполняющих наказания.  Структура  воспитательной  колонии,  ее  задачи  и 

функции.

Состав  осужденных,  отбывающих  наказание  в  воспитательных 

колониях, их социально-правовая и криминологическая характеристика.

Особенности  режима  в  воспитательных  колониях.  Порядок  приема  и 

размещения осужденных.

Изменение режима и  условий отбывания наказания в  воспитательных 

колониях. Оставление и перевод из воспитательных колоний лиц, достигших 

совершеннолетия.
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Организация  воспитательного  процесса  в  воспитательных  колониях. 

Социально-воспитательная  и  культурно-массовая  работа.  Попечительские 

советы, родительские комитеты.

Особенности  организации  труда  осужденных  в  воспитательных 

колониях.  Организация  коллектива  осужденных.  Структура  коллектива. 

Самодеятельные  организации  осужденных  в  воспитательных  колониях. 

Организация  материально-бытового  обеспечения  и  медицинского 

обслуживания осужденных в воспитательных колониях.

Методические указания

В  ст.ст.  132-142  УИК  РФ  детально  прописаны  условия  и  порядок 

отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

До 2001г.  УК РФ и УИК РФ предусматривали два  вида ВК — общего и 

усиленного  режимов.  В  ВК  общего  режима  отбывали  наказание  в  виде 

лишения свободы несовершеннолетние мужского пола, осужденные впервые 

к  лишению  свободы,  а  также  несовершеннолетние  женского  пола.  В  ВК 

усиленного режима (а таких колоний в России было всего три) направлялись 

отбывать наказание несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие 

наказание в виде лишения свободы. Причем условия отбывания наказания в 

колониях общего и усиленного режима были одинаковыми. 

До  декабря  2008г.  осужденные,  достигшие  возраста  18  лет,  в  целях 

закрепления  результатов  исправления,  завершения  среднего  (полного) 

общего  образования  или  профессиональной  подготовки,  могли  быть 

оставлены  в  ВК  до  окончания  срока  наказания,  но  не  более  чем  до 

достижения ими возраста 21 года. Количество таких лиц доходило до 30% в 

отдельных учреждениях, и негативно сказывалось на обстановке в ВК, что 

проявилось  в  ряде  чрезвычайных  ситуаций.  Федеральным  законом  от 

22.12.2008 предельный возраст нахождения в ВК снижен дл 19 лет.

В ВК по сравнению с ИК вводится еще один вид условий отбывания 

наказания  -  льготные.  Они  устанавливаются  для  лиц,  находящихся  в 
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облегченных  условиях  и  подготавливаемых  к  условно-досрочному 

освобождению.

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в 

общежитиях.  Им  разрешается  расходовать  на  приобретение  продуктов 

питания  и  предметов  первой  необходимости  средства,  имеющиеся  на  их 

лицевых  счетах,  без  ограничения;  иметь  краткосрочные  свидания  без 

ограничения их количества, а также шесть длительных свиданий в течение 

года с проживанием за пределами ВК. Кроме того,  таким осужденным по 

постановлению  начальника  ВК  может  быть  разрешено  проживание  в 

общежитии за пределами ВК без охраны, но под надзором администрации 

ВК.  В  этом  случае  им  разрешается  пользоваться  деньгами  и  носить 

гражданскую одежду.

В  отношении  осужденных,  отбывающих  наказание  в  ВК,  наряду  с 

общими мерами поощрения и взыскания, предусмотренными ст.ст. 113 и 115 

УИК РФ, применяются дополнительно и другие (ст.ст.134 и 136 УИК РФ). 

Так,  за  хорошее  поведение,  добросовестное  отношение  к  труду  и  учебе, 

активное  участие  в  работе  самодеятельных  организаций  осужденных  и  в 

проводимых  воспитательных  мероприятиях  к  несовершеннолетним 

осужденным дополнительно к общим мерам поощрения могут применяться: 

- предоставление  права  посещения  культурно-зрелищных  и 

спортивных  мероприятий  за  пределами  ВК  в  сопровождении  сотрудника 

данной колонии; 

- предоставление права выхода за пределы ВК в  сопровождении 

родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников; 

- досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в 

обычные.

Ранее  в  качестве  меры  поощрения  применялось  и  досрочное 

освобождение из ДИЗО, однако с 2005 г. такое освобождение исключено из 

ст.134  УИК  РФ.  В  настоящее  время  досрочное  освобождение  из  ДИЗО 

допускается в воспитательных целях или по медицинским показаниям (ч.3 

ст.137 УИК РФ).
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Выход  осужденных  за  пределы  ВК  для  посещения  спортивных  или 

зрелищных  мероприятий  либо  в  сопровождении  родственников 

осуществляется  в  принадлежащей  им  одежде  гражданского  образца. 

Продолжительность такого выхода определяется начальником ВК, но он не 

может быть определен более восьми часов; а также не допускается выход в 

ночное время.

К  несовершеннолетним  осужденным  наряду  с  общими  мерами 

взыскания,  такими  как  выговор  и  дисциплинарный  штраф  в  размере  до 

двухсот  рублей,  предусмотренными ст.115  УИК  РФ,  применяются  (ст.136 

УИК РФ): 

- лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца;

- водворение в дисциплинарный изолятор (далее – ДИЗО) на срок 

до семи суток с выводом на учебу. 

Из  точного  толкования  текста  закона  вытекает,  что  сейчас 

несовершеннолетнего  осужденного  в  порядке  взыскания  нельзя  лишать  в 

разовом порядке (как это имело место раньше) посещения концерта, участия 

в спортивных играх, хотя в воспитательном плане это было весьма полезно.

В ВК действуют несколько отличный порядок и круг лиц, обладающих 

правом применения мер поощрения и взыскания (ст.135 УИК РФ)..  Таким 

правом в полном объеме обладает начальник ВК или лицо, его замещающее. 

Но кроме них это еще и воспитатели отделений (отряд осужденных в ВК 

делится на отделения численностью до 25 человек), и начальники отрядов. 

Тема №35. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении осужденных женщин, имеющих детей в ИК.

Виды  исправительных  учреждений,   предназначенных  для  отбывания 

наказания  в  виде  лишения  свободы  осужденными  женщинами. 

Характеристика  состава  осужденных,   содержащихся  в  этих  учреждениях. 

Условия отбывания наказания осужденными  женщинами,  имеющими детей 

в ИК.
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Особенности  правового  регулирования  применения  мер 

исправительного воздействия в отношении осужденных женщин,  имеющих 

детей в ИК.

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам,  имеющих малолетних детей.

Методические указания

В соответствии со ст.100 УИК РФ в ИУ, в которых отбывают наказание 

осужденные  женщины,  имеющие  детей,  могут  организовываться  дома 

ребенка.  В  домах  ребенка  ИУ обеспечиваются  условия,  необходимые  для 

нормального  проживания  и  развития  детей.  Осужденные  женщины  могут 

помещать в дома ребенка ИУ своих детей в возрасте до трех лет, общаться с 

ними  в  свободное  от  работы  время  без  ограничения.  Им  может  быть 

разрешено совместное проживание с детьми.

С  согласия  осужденных  женщин  их  дети  могут  быть  переданы 

родственникам или по решению органов опеки и попечительства иным лицам 

либо  по  достижении  детьми  трехлетнего  возраста  направлены  в 

соответствующие детские учреждения.

Если  ребенку,  содержащемуся  в  доме  ребенка  ИУ,  исполнилось  три 

года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более 

года, администрация учреждения может продлить время пребывания ребенка 

в доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью.

Если  к  этому  времени  неотбытый  срок  не  превышает  одного  года, 

ребенок может быть оставлен в доме ребенка до освобождения матери, чтобы 

она забрала его при освобождении. Если же женщина должна будет пробыть 

в  колонии  больше  этого  времени  -  ребенок  подлежит  передаче 

родственникам,  а  если  таковых  нет  либо  если  они есть,  но  не  выражают 

желания взять ребенка – он подлежит передаче в детский дом. Вместе с тем, 

женщина может передать ребенка родственникам, а в установленном законом 

порядке и иным лицам в любое время.
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В  большинстве  случаев  расставание  с  ребенком  –  серьезная 

психологическая травма для матери. Чтобы по мере возможности сгладить 

эту травму, закон разрешает матери выехать из колонии на срок до 15-ти 

суток и лично передать ребенка в семью либо в детский дом. Такое право 

предоставлено  женщине,  независимо  от  того,  имеет  ли  она  семью  и 

передается ли ребенок в ее семью или в детский дом. Это позволит женщине 

побыть большее время с ребенком, чтобы он привык к новой обстановке и 

новым для  него  людям,  а  сама  она  убедилась,  что  ее  ребенок  нормально 

устроен.

Вторая  категория  осужденных,  которых  коснулось  это  правило  – 

женщины,  имеющие  несовершеннолетних  детей-инвалидов  вне  ИК.  Такие 

дети не могут приехать вместе с родственниками на свидание к матери, а она 

не может их увидеть в течение всего срока отбывания наказания. Исходя из 

этого,  закон разрешает осужденным женщинам выезжать из колонии один 

раз в год для свидания с такими детьми. Срок выезда,  не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, составляет пятнадцать суток.

Осужденные  беременные  женщины  и  осужденные  кормящие  матери 

имеют ряд привилегий:

- они могут получать дополнительно продовольственные посылки 

и  передачи  в  количестве  и  ассортименте,  определяемых  медицинским 

заключением;

- им оказывается специализированная медицинская помощь;

- на период освобождения от работы питание им предоставляется 

бесплатно;

- им  создаются  улучшенные  жилищно-бытовые  условия  и 

устанавливаются повышенные нормы питания.

Указанные  категории,  а  также  женщины,  имеющие  при  себе  детей, 

могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за 

счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения.
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Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме 

ребенка  ИУ,  и  осужденные  женщины,  освобожденные  от  работы  по 

беременности и родам в штрафной изолятор, ПКТ и ЕПКТ не переводятся.

В соответствии со ст.98 УИК РФ осужденные женщины обеспечиваются 

пособиями  по  беременности  и  родам  в  порядке,  установленном 

Правительством РФ. При применении этой нормы в некоторых учреждениях 

возникли трудности, связанные с тем, что не все женщины в ИК обеспечены 

трудом.  Кроме  того,  все  неработающие,  а  также  беременные  женщины и 

кормящие  матери  на  период  освобождения  от  работы  обеспечиваются 

бесплатным  питанием.  Во  избежание  разного  толкования  нормы, 

предусмотренной  ч.1  ст.  98  УИК  РФ  в  нее  были  внесены  дополнения,  в 

соответствии с которыми пособия по беременности и родам выплачиваются 

осужденным  женщинам  независимо  от  исполнения  ими  трудовых 

обязанностей и иных обстоятельств.

Согласно  ст.82  УК  РФ  и  ст.177  УИК  РФ  возможно  предоставление 

отсрочки  отбывания  наказания  осужденным  беременным  женщинам   и 

осужденным   женщинам,   имеющим   детей  в  возрасте  до  14-ти  лет. 

Преследуя цель гуманизации исполнения уголовных наказаний в отношении 

женщин, российское пенитенциарное законодательство постоянно улучшает 

правовой  статус  осужденных  беременных  женщин,  а  также  женщин, 

имеющих  малолетних  детей.  Комментируемая  норма  предоставляет  право 

указанным  категориям  лиц  избежать  дальнейшего  отбывания  лишения 

свободы.

В редакции УИК РФ 1997г. данная статья предусматривала возможность 

отсрочки  к  отбывающим  лишение  свободы  беременным  женщинам  и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей до 8 лет. В настоящее 

время ФЗ от 21 февраля 2001 г. действие данной нормы распространено и на 

женщин, которые имеют детей более старшего возраста - до 14 лет.

Закон  исключает  применение  отсрочки  к  женщинам,  осужденным  на 

срок свыше пяти лет за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

против личности. В то же время подразумевается, что применение отсрочки 
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недопустимо,  если  осужденная  лишена  родительских  прав,  проходит  курс 

принудительного лечения от алкоголизма или наркомании, ранее уклонялась 

от содержания и воспитания ребенка отрицательно характеризуется по месту 

отбывания наказания.

Одновременно  с  решением  вопроса  о  возможности  применения 

отсрочки, администрация ИУ (совместно с осужденной) должна подготовить 

необходимые документы, которые вместе с представлением направляются в 

суд. Каждый из указанных в законе документов служит для администрации 

колонии и суда определенным гарантом ресоциализации осужденной после 

ее  освобождения,  свидетельствует  о  наличии  необходимых  условий  для 

нормального проживания матери и ребенка.

Такими документами, в частности, являются:

 1) характеристика осужденной;

2) справка о согласии родственников принять ее и ребенка, предоставить 

им жилье и создать необходимые условия для проживания (либо справка о 

наличии у нее жилья и необходимых условий для проживания с ребенком);

3)  медицинское  заключение  о  беременности  либо  справка  о  наличии 

ребенка, свидетельство о его рождении;

4) личное дело осужденной.

Даже при наличии положительной характеристики осужденной и всех 

необходимых документов суд иногда отказывает в предоставлении отсрочки. 

Чаще всего причинами этого бывают характер и особенности совершенного 

женщиной  преступления  (например,  хулиганство,  разбой,  дерзость, 

жестокость деяния). 

В  день  освобождения  осужденной  администрация  ИК  направляет  в 

уголовно-исполнительную  инспекцию  по  месту  ее  жительства  копию 

определения  суда  об  отсрочке  с  указанием  даты  освобождения;  к  ней 

прилагаются все указанные в ст.177 УИК РФ документы, а также подписка 

осужденной о явке в инспекцию. Осужденная обязана в трехдневный срок со 

дня прибытия явиться для постановки на учет в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства. 
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Раздел VII. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих

Тема №36. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в 

отношении осужденных военнослужащих.

Особенности  уголовных  наказаний,  применяемых  к  осужденным 

военнослужащим, их место в общей системе уголовных наказаний и краткая 

характеристика.

Правовое  регулирование  исполнения  (отбывания)  наказания 

осужденными военнослужащими.

Общая  характеристика  источников  правового  регулирования 

исполнения наказаний в отношении военнослужащих.

Порядок  и  условия  исполнения  (отбывания)  уголовного  наказания  в 

виде ограничения по службе. Порядок удержаний из денежного содержания 

осужденного  военнослужащего.  Основания  перемещения  осужденного 

военнослужащего по службе.

Прекращение  исполнения наказания  в  виде  ограничения  по  военной 

службе и основания освобождения его от него или замена другим наказанием 

при увольнении.

Особенности  исполнения  наказания  в  виде  ареста  в  отношении 

осужденных военнослужащих.

Места,  порядок  и  условия  отбывания  военнослужащими  ареста. 

Особенности правового положения военнослужащих, отбывающих арест на 

гауптвахтах. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных 

военнослужащих отбывающих наказание в виде ареста.  Меры прошения и 

взыскания,  применяемые  к  осужденным  военнослужащим,  отбывающим 

наказание в виде ареста.

Правовое  регулирование  исполнения  (отбывания)  наказания  в  виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. Места отбывания и основания 

направления  осужденных  военнослужащих  в  дисциплинарную  воинскую 
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часть.  Назначение  дисциплинарных  воинских  частей,  их  организационная 

подчиненность  и  условия  содержания  осужденных  в  дисциплинарной 

воинской части.

Режим  и  иные  средства  исправления  осужденных,  обусловленные 

прохождением  военной  службы  и  меры  их  обеспечения.  Правовой  статус 

осужденных, отбывающих наказание в дисциплинарной воинской части.

Правовые  основания  и  порядок  привлечения  осужденных 

военнослужащих к труду. Условия труда и отдыха военнослужащих, охраны 

труда и его оплаты. 

Порядок зачета времени пребывания осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы.

Правовые  последствия  отбывания  наказания  в  дисциплинарной  во-

инской части.

Методические указания

Прежде  всего,  следует  ознакомиться  со  спецификой  наказаний, 

применяемых к военнослужащим. Она установлена Уголовным кодексом РФ. 

В соответствии со ст. 49 УК и ч. 5 ст. 53 УК военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, не могут назначаться обязательные работы и 

ограничение свободы. Уголовное наказание в виде ареста должно отбываться 

военнослужащими на гауптвахтах (ст. 54 УК).

К  военнослужащим не  применяется  уголовное  наказание  в  виде  ис-

правительных работ. В отношении военнослужащих, проходящих службу по 

контракту,  вместо  исправительных  работ  применяется  наказание  в  виде 

ограничения по военной службе. Оно также может быть назначено виновным 

за совершение преступлений против военной службы. Согласно ст. 51 УК РФ, 

это наказание назначается на срок от трех месяцев до двух лет.

Следует также обратить внимание на такое специфическое уголовное 

наказание, как содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ). 

Оно  назначается  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по 
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призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по 

контракту  на  должностях  рядового  и  сержантского  состава,  если  они  на 

момент вынесения приговора не отслужили установленного срока службы по 

призыву. Срок этого наказания - от трех месяцев до двух лет.

По своей строгости наказание в виде содержания в дисциплинарной 

воинской  части  не  уступает  лишению  свободы.  При  содержании  в  дис-

циплинарной воинской части вместо лишения свободы его срок определяется 

из расчета «день за день».

Наказание в виде ограничения по службе исполняется командованием 

воинских частей, учреждений, органов и воинских формирований, в которых 

проходят службу осужденные военнослужащие. В период отбывания этого 

наказания  осужденный  военнослужащий  не  может  быть  повышен  в 

должности,  в  воинском звании,  а  срок наказания  не  засчитывается  в  срок 

выслуги  лет  для  присвоения  очередного  воинского  звания.  Из  денежного 

содержания осужденного производятся удержания в размере, установленном 

приговором, но не свыше 20 процентов.

Сам  по  себе  факт  осуждения  к  данному  наказанию  не  является 

основанием  для  увольнения  военнослужащего  с  военной  службы  либо 

понижения  его  в  должности  или  воинском  звании.  Но  если  с  учетом 

характера совершенного преступления и иных обстоятельств осужденный не 

может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными, 

он  по решению соответствующего  командования  перемещается  на  другую 

должность как в пределах воинской части, так и с переводом в другую часть 

или местность. Об этом извещается суд, постановивший приговор.

Необходимо  ознакомиться  с  установленными  ст.  148  УИК  РФ 

порядком и условиями отбывания наказания в виде ограничения по военной 

службе. Эти положения конкретизированы в Разделе II «Правил отбывания 

уголовных  наказаний  осужденными  военнослужащими»,  принятых 

Минобороны РФ.

Если до истечения срока наказания осужденный увольняется с военной 

службы, командование части направляет представление о замене неотбытой 
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части  наказания  более  мягким  наказанием  либо  об  освобождении  от 

наказания.

Военнослужащие,  осужденные к аресту,  должны отбывать  наказание 

на  гауптвахтах.  Порядок  и  условия  отбывания  ареста  осужденными 

военнослужащими  определяются  Уголовно-исполнительным  кодексом  и 

упомянутыми выше Правилами (Раздел III). Поскольку, как говорилось ранее, 

введение  ареста  в  числе  ряда  прочих  уголовных  наказаний  отсрочено,  к 

военнослужащим он также пока не применяется судами.

В отличие от ареста, наказание в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части является довольно распространенным в судебной практике, 

когда речь идет о преступлении совершенных лицами, проходящими службу 

по призыву. В основном это осужденные за так называемые «внеуставные 

отношения»,  связанные  с  криминальным  насилием  над  другими 

военнослужащими.

Дисциплинарными  воинскими  частями  являются  отдельные  дисци-

плинарные батальоны или отдельные дисциплинарные роты. Их структура и 

численность определяются Министерством обороны Российской Федерации.

Режим в  дисциплинарной воинской части  сходен  с  режимом испол-

нения  (отбывания)  лишения  свободы  (гл.  12  РФ).  Его  требования  опре-

деляются  ст.ст.  157-170  УИК,  а  также  Разделом  IV  «Правил  отбывания 

уголовных наказаний осужденными военнослужащими».

Упомянутые  Правила  подробно  регламентируют  порядок  приема 

осужденных  в  дисциплинарную  воинскую  часть,  условия  содержания  в 

дисциплинарной части, правила привлечения осужденных к труду и военной 

подготовке, меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.

По общему правилу (ст. 171 УИК РФ) время пребывания осужденного 

военнослужащего в дисциплинарной воинской части в общий срок воинской 

службы  не  засчитывается.  Однако  это  может  быть  сделано  в  порядке 

исключения осужденным военнослужащим в  порядке поощрения.  Порядок 

такого  зачета  определяется  ст.ст.  33  и  34  «Правил  отбывания  наказания 

осужденными военнослужащими».
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Судимость  в  отношении  военнослужащих,  отбывших  наказание  в 

дисциплинарной  воинской  части,  погашается  по  истечении  года  после 

отбытия наказания. Для военнослужащих, освобожденных условно-досрочно, 

срок погашения судимости начисляется со дня вынесения судебного решения 

об условно-досрочном освобождении.

Раздел VIII. Освобождение от отбывания наказания

Тема № 37. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания 

наказания и оказания помощи освобождаемым 

Организация  и  психолого-педагогическая  подготовка  осужденных  к 

освобождению.  Обязанности  администрации  учреждений,  исполняющих 

наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 

осужденных. Взаимодействие учреждений, исполняющих наказания, органов 

внутренних  дел  и  службы  занятости  при  подготовке  осужденных  к 

освобождению. 

Оплата  проезда,  обеспечение  питанием,  одеждой  и  единовременным 

денежным пособием.

Методические указания

Заключительным  этапом  в  деятельности  администрации  учреждений 

УИС  в  процессе  исправления  осужденных  является  их  подготовка  к 

освобождению. От качества ее проведения во многом зависит эффективность 

всей  предшествующей  деятельности  и  закрепления  ее  результатов.  Кроме 

того, эта работа важна с точки зрения создания необходимых условий для 

успешной социальной адаптации освобождаемых. 

Подготовка к освобождению необходима, прежде всего, для устранения 

возможных  препятствий  при  трудовом  и  бытовом  устройстве  бывших 

преступников,  в  целом  она  направлена  на  предотвращение  рецидива 

преступлений.  Освобождение  осужденных  из  ИУ  имеет  правовое  и 

воспитательное  значение.  С  его  наступлением  в  большинстве  случаев 
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прекращаются  уголовно-  исполнительные  отношения  и  восстанавливается 

правовой статус гражданина. В процессе отбывания наказания осужденные 

были  оторваны  от  семьи,  ближайшего  окружения,  трудового  коллектива, 

привычной среды, у них прервались или существенно ограничились многие 

социально полезные связи. Чем больше срок наказания, тем серьезней разрыв 

между осужденным и обществом. В силу этого деятельность администрации 

ИУ  по  подготовке  осужденных  к  освобождению  имеет  принципиально 

важное значение: 

во-первых, в деле оказания помощи освобождаемым в своевременном 

решении вопросов устройства после отбытия наказания; 

во-вторых,  в  создании  реальных  предпосылок  для  успешного 

приобщения освобожденных к условиям жизни на свободе; 

в-третьих,  в  предупреждении  повторной  преступности  среди 

освобожденных. 

Следует  отметить,  что  подготовка  осужденных  к  освобождению 

начинается  с  момента  их  поступления  в  ИУ,  поскольку  деятельность 

персонала,  применяемые  им  средства  и  методы  преследуют  цель 

исправления осужденных. 

В  широком  смысле  –  это  комплекс  мероприятий,  проводимых  с 

осужденным  с  момента  прибытия  в  колонию,  направленный  на  их 

исправление.

В  узком  смысле  -  работа  с  конкретным  осужденным  в  период, 

непосредственно  предшествующий  освобождению,  направленная  на 

оказание  помощи  по  нормализации  или  восстановлению  полезных 

социальных  связей,  предварительное  решение  вопросов  трудового  и 

бытового устройства, а также психологическая подготовка к условиям жизни 

на свободе.

Подготовка осужденных к освобождению, а точнее,  оказание помощи 

осужденным в адаптации, как это указано в ч. 2 ст. 1 УИК РФ, отнесено к 

задачам  уголовно-исполнительного  законодательства.  В  работе  по 
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подготовке осужденных к освобождению, как правило, выделяют две группы 

мероприятий, различающихся в зависимости от мест их проведения: 

-  связанные  с  подготовкой  к  освобождению,  проводимые  в 

исправительном учреждении; 

-  осуществляемые  по  предполагаемому  месту  жительства 

свобождаемого. 

На  постепенную  подготовку  к  жизни  на  свободе  нацелено  также 

изменение  условий  отбывания  наказания.  Так,  для  более  успешной 

подготовки  к  освобождению  в  период  отбывания  наказания  осужденные, 

содержащиеся в ИК общего режима в облегченных условиях, могут за шесть 

месяцев до окончания срока наказания быть освобождены из-под стражи под 

надзор администрации ИУ. Осужденным женщинам может быть разрешено 

проживание  за  пределами  ИК  совместно  с  семьей  или  детьми  на 

арендованной или собственной жилой площади. Осужденные, содержащиеся 

в ВК, переводятся в льготные условия отбывания наказания, им разрешается 

проживать в общежитии за пределами колонии без охраны, но под надзором 

администрации. Эти лица с разрешения администрации могут посещать те 

предприятия,  организации,  учебные  заведения,  где  они  предполагают 

работать  или  учиться  после  освобождения;  иметь  больше  встреч  с 

родственниками, семьей; покупать вещи, необходимые после освобождения; 

лично решать вопросы трудового, бытового, жилищного устройства. 

В  целях  подготовки  к  освобождению  осужденным  предоставляется 

краткосрочный  выезда  за  пределы  ИУ  на  срок  до  семи  суток,  не  считая 

времени,  необходимого для проезда  туда и обратно для предварительного 

решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения. 

В соответствии с ч.1 ст.180 УИК РФ не позднее чем за шесть месяцев до 

окончания срока лишения свободы администрация  ИУ уведомляет  органы 

местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному 

осужденным месту жительства о его предстоящее освобождении, наличии у 

него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Порядок  подготовки  к  освобождению  из  мест  лишения  свободы 
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регламентируется  Инструкцией  об  оказании  содействия  в  трудовом  и 

бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым 

от отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС, утвержденным 

приказом Минюста России от 13 января 2006 г. №2. 

Основную работу по подготовке осужденных к освобождению проводит 

старший  инспектор  (инспектор)  по  бытовому  и  трудовому  устройству 

осужденных  в  соответствии  с  Положением  о  группе  социальной  защиты 

осужденных  исправительного  учреждения  уголовно-исполнительной 

системы (приказ Минюста России от 30.12.2006 г. № 262). 

В ч.2 ст.180 УИК РФ установлено, что в целях подготовки осужденного 

к освобождению с ним проводится воспитательная работа, во время которой 

разъясняются его права и обязанности.  Подобная работа осуществляется в 

рамках создаваемых в ИУ школ по подготовке осужденных к освобождению. 

Следует обратить внимание, что свои особенности имеет подготовка к 

освобождению из ИУ отдельных категорий осужденных: инвалидов первой 

или второй группы, престарелых; беременных женщин и женщин с детьми; 

несовершеннолетних; иностранных граждан и лиц без гражданства.

 Закон  (ст.181 УИК РФ) предусматривает  обеспечение  х  осужденных 

бесплатным проездом к месту жительства; продуктами питания или деньгами 

на время проезда; одеждой и единовременным денежным пособием.

Тема №38. Основания и порядок освобождения от отбывания 

наказания

Основания  освобождения  от  отбывания  наказания.  Прекращение 

отбывания  наказания.  Правовые  основания  освобождения  из  учреждений, 

исполняющих лишение свободы.

Освобождение от отбывания иных уголовных наказаний.

Порядок  предоставления  к  досрочному  освобождению  от  отбывания 

наказания различных категорий осужденных.

Представление осужденных  к освобождению от отбывания наказания 

ввиду болезни или инвалидности.
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Порядок  возбуждения  и  направления  ходатайств  о  помиловании. 

Исполнение  указов  Президента  РФ  о  помиловании  осужденных.  Порядок 

освобождения  осужденных  по  амнистии.  Освобождение  при  изменении 

уголовного закона (устранении наказуемости деяния или снижения наказания 

до пределов отбытого).

Порядок  освобождения  от  отбывания  наказания.  Оформление 

документов  при  освобождении.  Особенности  освобождения 

несовершеннолетних и инвалидов.

Методические указания

Освобождение  от  отбывания  наказания  означает  прекращение 

отбывания  наказания  и  отмену  вытекающих  из  него  правоограничений. 

Юридические основания освобождения от отбывания наказания определены 

в ст.172 УИК РФ. Осужденные освобождаются от отбывания наказания по 

следующим основаниям:

по отбытии наказания, назначенного по приговору суда;

вследствие отмены приговора суда с прекращением дела;

ввиду условно-досрочного освобождения от наказания;

ввиду замены неотбытой части наказания более мягким видом

наказания;

ввиду помилования;

в силу акта амнистии;

в силу освобождения от наказания по болезни или инвалидности;

по другим основаниям, предусмотренным законом. 

Наиболее  распространенным  в  практике  основанием  освобождения 

является освобождение по отбытии срока наказания. Наказание признается 

отбытым  в  момент  истечения  его  срока.  Обязанность  исчисления  срока 

наказания  возлагается  законом  на  орган,  исполняющий  приговор.  Так, 

исчисление  срока  наказания  в  виде  лишения  свободы  возлагается  на 

специальную  часть  исправительного  учреждения,  в  котором  содержится 

данный  осужденный.  Начало  срока  наказания  исчисляется  на  основании 
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документа суда, а если лицо взято под стражу после вынесения приговора, то 

на  основании  документов  о  взятии  под  стражу.  При  отсутствии  или 

противоречивости  таких  сведений  орган,  исполняющий  наказание, 

направляет  соответствующий запрос  в  суд.  Данные о  начале  и окончании 

срока наказания отражаются исполняющим его органом в деле осужденного 

и документах учета.

Освобождение вследствие отмены приговора суда с прекращением дела 

означает  реабилитацию  лица  как  осужденного  необоснованно.  Оно 

производится  органом,  исполняющим  наказание,  после  получения  копии 

определения  суда,  вынесшего  такое  решение.  Это  определение  (по-

становление)  приобщается  к  личному  делу  осужденного.  Такое  лицо 

подлежит  немедленному  освобождению  с  восстановлением  его  во  всех 

правах.

Согласно п.«е» ст.103 Конституции РФ, акты об амнистии принимаются 

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  РФ.  Наряду  с 

постановлением  об  амнистии,  обычно  принимается  и  постановление  о 

порядке  применения постановления  об амнистии,  где  конкретизируются  и 

разъясняются  его  положения  и  указываются  органы,  которые  должны  ее 

применять.

Право помилования граждан, осужденных судами РФ, имеет Президент 

РФ (п.«в» ст.89 Конституции РФ).

Освобождение  вследствие  отмены  приговора  с  прекращением  дела  в 

связи с изменением (снижением) срока наказания производится на основании 

копий  определения  (постановлений)  суда,  вынесшего  такое  решение.  Эти 

документы приобщаются к личным делам осужденных.

Освобождение  по  болезни  может  применяться  к  осужденным,  забо-

левшим психической или иной тяжкой болезнью (ст.172 УИК РФ). Перечень 

заболеваний,  являющихся основанием для представления к освобождению, 

утвержден Правительством РФ. Следует подчеркнуть, что освобождение по 

болезни  в  соответствии  со  ст.175  УИК -  не  всегда  является  безусловным 

правом  осужденного.  Это  право  возникает  лишь  при  наступлении 

167



психической  болезни,  лишающей  его  вменяемости.  При  соматическом 

заболевании (независимо от  его  тяжести)  данный вопрос решается  судьей 

суда  по  месту  отбывания  наказания.  В  отличие  от  этого  правила,  лицо, 

отбывающее  наказание  в  колонии-поселении,  в  случае  признания  его 

инвалидом  1  или  2  группы  должно  быть  представлено  к  досрочному 

освобождению.

Условно-досрочное  освобождение  по  своей  юридической  природе 

представляет освобождение от отбывания оставшейся части наказания лица, 

отбывшего установленную законом часть назначенного  судом наказания и 

своим поведением доказавшим, что для своего исправления оно не нуждается 

в  полном  отбывании  назначенного  наказания.  Условно-досрочное 

освобождение  ввиду  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким 

наказанием  может  применяться  к  лицам,  отбывающим  лишение  свободы, 

ограничение свободы и содержание в дисциплинарной воинской части.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания производится 

учреждением,  исполняющим наказание,  после  получения  постановления  о 

том суда. Оно производится по основаниям, предусмотренным ст.79 УК РФ. 

Следует обратить  внимание на  изменения,  внесенные в ст.79 УК и ст.175 

УИК РФ федеральными законами №161 ФЗ и 162 ФЗ 2003 г. В частности, на 

то, что ходатайствовать об условно-досрочном освобождении ныне" вправе 

сам  осужденный  либо  его  адвокат.  Напротив,  администрация 

исправительного учреждения не может обращаться в суд с представлением 

об условно-досрочном освобождении.

К  иным,  предусмотренным  законом  основаниям  освобождения 

относится  прежде  всего  изменение  уголовного  закона.  В  соответствии  со 

ст.10 УК осужденный подлежит освобождению от наказания за совершение 

деяния, преступность и наказуемость которого устранены новым уголовным 

законом. Этот вопрос решается судом по месту отбывания наказания.

Наконец, администрация учреждения обязана выполнить постановление 

прокурора об освобождении из мест лишения лица, содержащегося там без 

законных оснований (ст.33 Закона «О прокуратуре РФ»).
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За  полгода  до  освобождения  осужденному  может  быть  предоставлен 

краткосрочный выезд для предварительного решения вопросов его трудового 

и бытового устройства.

Порядок  освобождения  из  мест  лишения  свободы  регламентируется 

ст.173  УИК  РФ,  а  оформление  освобождения  -  ведомственными  актами. 

Следует  обратить  внимание,  что  помимо  справки  об  освобождении 

осужденному выдается справка о заработке, в которой должно быть указано, 

в  течение  скольких  календарных  недель  за  12  месяцев,  предшествующих 

освобождению,  осужденный  имел  оплачиваемую  работу,  размер  средней 

заработной  платы  за  последние  месяцы  работы  (без  учета  удержаний), 

специальность и разряд, по которым осужденный работал. Указанная справка 

служит основанием для установления размера пособия по безработице, если 

освобожденный не найдет работу.

На  обороте  справки  об  освобождении  делается  отметка  о  выдаче 

проездных документов и всех видов материального обеспечения. Если лица, 

освобождаемые из мест лишения свободы, нуждаются в постороннем уходе 

или  являются  несовершеннолетними  до  16  лет,  то  при  отсутствии  у  них 

сопровождающих они направляются  к месту  жительства  в  сопровождении 

сотрудника исправительного учреждения

Тема №39. Правовые вопросы обеспечения социальной адаптации лиц, 

освобожденных от отбывания наказания  и контроля за ними

Правовое регулирование социальной адаптации лиц,  освобожденных от 

отбывания наказания. Понятие и содержание процесса социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы и меры по ее обеспечению. 

Важность адаптации для предупреждения рецидива. Факторы осложняющие 

адаптацию  освобожденных из мест лишения свободы. 

Основания,  порядок,  цели  и  сроки  наблюдения  за  лицами,  условно 

досрочно  освобожденными  от  наказания.  Контроль   за   выполнением 

обязанностей,  возложенных на  лицо,  условно  досрочно  освобожденное  от 

наказания.
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Правовое  регулирование  взаимодействия  администрации 

исправительных  учреждений  с  органами  местного  самоуправления  и 

органами  внутренних  дел,  общественностью,  трудовыми коллективами  по 

вопросам закрепления результатов исправительного воздействия.

Перспективы  правового  регулирования  и  организации  социальной 

адаптации  освобожденных.

Методические указания

Согласно  ст.182  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ,  осужденные 

освобождаемые  от лишения свободы,  имеют право на трудовое и бытовое 

устройство и получение других видов социальной помощи в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми 

актами.  В  отличие  от  ранее  действовавшего  законодательства  (ст.101,  104 

ИТК РСФСР 1970 г.)  УИК РФ не определяет круга субъектов социальной 

помощи. В.А. Уткин объясняет это следующими обстоятельствами: 

1. Международно-правовые акты об обращении с заключенными в этом 

отношении  содержат  также  предельно  широкие  формулировки.  Так,  ст.64 

Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными 

устанавливает,  что  «обязанности  общества  не  прекращаются  с 

освобождением заключенного», но ограничивается общим положением, что 

«необходимо  иметь  государственные  или  частные  органы,  способные 

проявлять  действенную  заботу  об  освобождаемых  заключенных,  борясь  с 

предрассудками,  жертвами  которых  они  являются,  и,  помогая  им  вновь 

включиться в жизнь общества». 

2.  Исчерпывающее  юридическое  закрепление  круга  субъектов 

социальной помощи бывшим заключенным в условиях рыночного хозяйства 

и  демократии  сковывало  бы  возможную  общественную  и  частную 

инициативу в данном направлении. 

3. И наконец, самое главное, действующий УИК не относит к предмету 

уголовно-исполнительного законодательства отношения в сфере социальной 

помощи освобожденным.  Ранее  в  гл.  18  ИТК РСФСР 1970г.  имелось  две 
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статьи (ст.103 «Оказание материальной помощи лицам, освобожденным из 

мет  лишения  свободы»  и  ст.104  «Трудовое  и  бытовое  устройство 

освобожденных от отбывания наказания»). ИТК РСФСР 1924 г. (ст. 227, 228) 

регулировал эти отношения еще более детально. В то же время ч.2 ст.2 УИК 

РФ,  помимо  прочего,  относит  к  предмету  уголовно-исполнительного 

законодательства «порядок оказания помощи освобождаемым лицам». 

При  ресоциализации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы, 

необходимо  в  максимальной  степени  учитывать  местные  особенности, 

возможности  и  ресурсы,  что,  безусловно,  должно  найти  отражение  в 

нормативно-правовых  актах  соответствующего  уровня  (прежде  всего  в 

законах  субъектов  Федерации).  Если  уголовно-исполнительное 

законодательство в соответствии с п.«о» ст.71 Конституции РФ может быть 

только федеральным (см. также ст.2 УИК), то законодательство о социальной 

помощи  является  сферой  совместного  ведения  Федерации  и  ее  субъектов 

(п.«ж» ст.72 Конституции). 

Таким  нормативным  актом  могут  быть  «Основы  законодательства 

Российской  Федерации  о  социальной  помощи  освобожденным  из  мест 

лишения  свободы».  Статус  Основ  означал  бы,  что  рассматриваемый 

законодательный акт не предполагается сам по себе изначально затратным 

(или  существенно  затратным)  на  федеральном  уровне,  что  облегчит  его 

согласование  в  правительстве.  Проект  указанных  Основ  уже  подготовлен, 

однако  дальше  его  обсуждения  в  профильном  комитете  Государственной 

думы РФ дело не пошло.  

Опыт  развитых  современных  зарубежных  стран  свидетельствует,  что 

там, как правило, нет каких-либо социальных законов о социальной помощи 

освобожденным.  Однако  существует  развитая  система  общественных, 

религиозных организаций, благотворительных фондов, более высок уровень 

активности  муниципальных  органов.  И  этому  не  мешает  тот  факт,  что 

рецидивная  преступность  после  отбывания  лишения  свободы  на  Западе 

значительно превышает российский уровень (хотя, конечно, это объясняется, 
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прежде  всего,  относительно значительно  меньшим числом заключенных в 

Европе). 

В  недавнем  прошлом  роль  головного  учреждения  в  социальной 

адаптации  освобожденных  выполняло  Министерство  внутренних  дел.  Это 

вытекало из нахождения ГУИН (ГУИТУ) в системе МВД, что объективно 

порождало  ведомственную  заинтересованность  в  трудовом  и  бытовом 

устройстве  лиц,  отбывших  уголовное  наказание.  Кроме  того,  органы 

милиции  осуществляли  административный  надзор  за  некоторыми 

категориями освобожденных из мест лишения свободы.

В настоящее время, ст.183 УИК РФ определяет возможность контроля за 

лицами,  освобожденными  от  отбывания  наказания.  Вместе  с  тем,  эта  же 

норма  указывает,  что  такой  контроль  «осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми 

актами».

В  ранее  действовавшем  законодательстве  выделялись  следующие 

формы  посткиминального  контроля:  наблюдение  за  освобожденными 

условно-досрочно (ст.44, 45 Основ уголовного законодательства СССР, ст.53, 

55 УК РСФСР; ст.48 Основ исправительно-трудового законодательства, ст.10 

и  100  ИТК  РСФСР);  контроль  за  условно  осужденными  и   лицами  в 

отношении которых назначена отсрочка исполнения приговора (ст.39 Основ 

уголовного законодательства СССР, ст.44, 45 УК РСФСР); надзор, за условно 

освобожденными, из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 

труду;  административный  надзор  за  лицами  освобожденными   из  мест 

лишения  свободы  (ст.49  Основ  исправительно-трудового  законодательства 

СССР, ст.107 ИТК РСФСР).

Практически  данная  проблема  решалась  путем  установления 

административного надзора органов внутренних дел за лицами, отбывшими 

наказание  в  виде  лишения  свободы  (Положение  об  административном 

надзоре  органов  внутренних  дел  за  освобожденными  из  мест  лишения 

свободы,  утвержденном  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  в 

1966 г. (в ред. от 22.09.1983)). Административный надзор органов милиции за 
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освобожденными  из  мест  лишения  свободы  являлся  весьма  действенной 

формой социального контроля. 

Указанное Положение формально утратило силу только в декабре 2009 

г.,  однако  реально  органы  внутренних  дел  работу  по  организации 

административного  надзора  прекратили  еще  раньше,  на  основании 

ведомственного нормативного акта (приказ МВД от 11.02.2003г. № 98).

Вместе  с  тем,  действующее  законодательство  предусматривает 

наступление  правовых  последствий,  в  случае  невыполнения  лицом, 

освобожденным  из  мест  лишения  свободы,  обязанностей  связанных  с 

соблюдением ограничений, установленных в отношении него федеральным 

законодательством. Так, согласно ст.19.24 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях,  такое  влечет  предупреждение  или  наложение 

административного  штрафа  в  размере  от  трехсот  до  пятисот  рублей  либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток.

Таким  образом,  надежной  правовой  основы  и  системы 

административного контроля за освобожденным в настоящее время нет.  В 

последнее  время  активно  обсуждается  вопрос  о  возложении  функции 

контроля  за  поведением  условно-досрочно  освобожденными  на  уголовно-

исполнительные инспекции.  

Раздел IX. Правовое регулирование исполнения смертной казни

Тема №40. Правовое регулирование исполнения смертной казни

Смертная  казнь  в  законодательстве  России  и  зарубежных  стран. 

Проблема  применения  смертной  казни  после  вступления  России  в  Совет 

Европы.

Условия содержания и правовой статус осужденных к смертной казни. 

Особенности оснований приведения ее в исполнение.

Порядок  исполнения,  правовые  последствия  исполнения  приговора  к 

смертной казни. Перспективы смертной казни в законодательстве РФ.
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Методические указания

Согласно  Конституции  Российской  Федерации  (ч.2  ст.20),  «смертная 

казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве  исключительной  меры  наказания  за  особо  тяжкие  преступления 

против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей». В соответствии со ст.59 УК 

РФ  смертная  казнь  как  исключительная  мера  наказания  может  быть 

установлена только за  особо тяжкие преступления,  посягающие на  жизнь. 

Она не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте  до  18  лет,  и  мужчинам,  достигшим к  моменту  вынесения  судом 

приговора 65 лет.

Смертная  казнь  -  наиболее  дискуссионный  вид  наказания. 

Законодательство 35 стран не предусматривает смертную казнь ни за какие 

преступления. В 18 странах смертную казнь можно применять лишь в особых 

обстоятельствах (например, в военное время). Наконец, более 100 стран (в 

том  числе  часть  республик  бывшего  СССР)  предусматривают  смертную 

казнь  за  общеуголовные  преступления.  В  США  38  штатов  применяют 

смертную казнь. Некоторые страны, сохраняя смертную казнь в законе, идут 

по пути моратория на ее назначение и исполнение.

Против  смертной казни  и  в  защиту  ее  сохранения издавна  высказано 

большое число аргументов. Для России проблема смертной казни приобрела 

особую актуальность  в  связи  с  вступлением  ее  в  январе  1996  г.  в  Совет 

Европы.  Основополагающий  документ  Совета  Европы   -  «Конвенция  о 

защите прав человека и основных свобод» 1950г. Один из ее дополнительных 

Протоколов (Протокол №6 1983г.) устанавливает, что в государствах-членах 

Совета Европы не применяется смертная казнь в мирное время.

В России смертные приговоры» перестали приводиться в исполнение со 

2  августа  1996г.  после  распоряжения  Президента  РФ  о  приостановлении 

исполнения  данного  наказания  в  связи  со  вступлением  России  в  Совет 

Европы.  Летом  1999г.  Комиссия  по  помилованию  при  Президенте  РФ 

завершила рассмотрение последних дел осужденных к смертной казни. Всем 
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им  смертные  приговоры  были  заменены  на  25-летние  сроки  лишения 

свободы или пожизненное заключение. В феврале 1999г. Конституционный 

Суд РФ вынес решение, в  соответствии с которым приговоры к смертной 

казни имеют право выносить лишь суды присяжных, при условии, что они 

действуют во всех субъектах Федерации. В связи с перспективой создания в 

2010г.  судов  присяжных  на  всей  территории  РФ  19  ноября  2009г. 

Конституционный Суд РФ вынес определение, в котором дал официальное 

разъяснение своему Постановлению от 2 февраля 1999г. В данном решении 

Конституционный  Суд  РФ  указал,  что  исполнение  Постановления  от  2 

февраля  1999  года  N 3-П  в  части,  касающейся  введения  суда  с  участием 

присяжных  заседателей  на  всей  территории  Российской  Федерации,  не 

открывает  возможность  применения  смертной  казни,  в  том  числе  по 

обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных 

заседателей.  Кроме  того,  с  момента  провозглашения  определение 

Конституционного  Суда  РФ  от  19  ноября  2009г.  №1344-О-Р  становится 

неотъемлемой  частью  разъясняемого  решения  и  подлежит  применению  в 

нормативном единстве с ним, оно окончательно и обжалованию не подлежит.

В то же время смертная казнь в России еще не отменена законодательно. 

В связи с этим необходимо подробно ознакомиться с положениями ст.ст.184-

186 УИК РФ, регулирующими основные вопросы исполнения наказания в 

виде  смертной  казни.  Оно  возложено  на  учреждения  уголовно-

исполнительной системы (ст.16 УИК РФ, ст.2 Закона РФ от 21 июля 1993 г.).

Следует  обратить  внимание  на  особенности  оснований  исполнения 

смертной  казни  (ст.184  УИК),  предполагающих  как  особый  порядок 

проверки законности и обоснованности такого приговора, так и, в сущности, 

обязательный этап рассмотрения вопроса о помиловании осужденного.

Правовое  положение  осужденных  к  смертной  казни  предполагает 

оказание  им  необходимой  медицинской  и  юридической  помощи, 

ежемесячное краткосрочное свидание с близкими родственниками, право на 

оформление  необходимых  брачно-семейных  и  гражданско-правовых 

отношений и т.п. Осужденные должны содержаться в одиночных камерах в 
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условиях строгой изоляции и усиленной охраны,  они вправе  пользоваться 

ежедневной прогулкой в течение 30 минут.

Смертная  казнь  должна  исполняться  непублично  путем  расстрела. 

Администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана 

поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а 

также одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения 

не выдается, место его захоронения не сообщается.

Раздел X. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ареста

Тема №41. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ареста

Организационно-правовые  проблемы  введения  в  действие 

положений УК и УИК РФ относительно ареста.

Правовые основы исполнения ареста. Учреждения, которые должны 

исполнять арест. Условия отбывания ареста.

Методические указания

Введение в действие наказаний в виде ареста до сей поры отсрочено. 

Поэтому об исполнении данного наказания  можно пока судить в  сугубо 

теоретическом аспекте с учетом этой «модели» правового регулирования, 

которая отражена в главе 10 Уголовно-исполнительного кодекса. В то же 

время  следует  уяснить  причины,  побудившие  законодателя  к  отсрочке 

применения ареста и ограничения свободы.

Что  касается  уголовного  наказания  в  виде  ареста,  то  по  его 

юридическому  содержанию  оно  представляет  собой  разновидность 

лишения свободы, причем со строгой изоляцией. Поэтому выделение его 

как  самостоятельного  наказания  наряду  с  лишением  свободы  вряд  ли 

оправдано.
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По общему правилу (ст.54 УК) арест устанавливается на срок от 1 до 

6 месяцев, а при замене арестом обязательных или исправительных работ 

он может быть и менее месяца. Арест не назначается лицам, не достигшим 

к  моменту  вынесения  судом  приговора  16  лет,  а  также  беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей до 8 лет.

Осужденные  должны  отбывать  арест  в  учреждениях  по  месту 

осуждения  -  «арестных  домах».  УИК  РФ  устанавливает  правила 

раздельного содержания в арестных домах осужденных, ранее отбывавших 

наказание в исправительных учреждениях и имеющих судимость.

На  осужденных  распространяются  правила,  установленные 

Уголовно-исполнительным  кодексом  для  общего  режима  в  тюрьмах. 

Особенности  режима  в  арестных  домах  определяются  в  ст.69  УИК  РФ. 

Общее  образование,  профессиональное  образование  и  профессиональная 

подготовка  не  осуществляются.  Ведение  оплачиваемых  работ 

осужденными к аресту законом не предполагается. Однако администрация 

вправе  привлекать  их  к  бесплатным  работам  по  хозяйственному 

обслуживанию продолжительностью не свыше четырех часов в неделю.

Для  обеспечения  соблюдения  осужденными  порядка  и  условий 

отбывания ареста могут быть использованы меры поощрения и взыскания, 

установленные  в  ст.71  Уголовно-исполнительного  кодекса.  Порядок  их 

применения аналогичен порядку применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным в местах лишения свободы. Судя по нормам УИК, порядок 

исполнения  ареста  регламентирован  достаточно  подробно.  Но  в  то  же 

время  реальная  социально-экономическая  ситуация  едва  ли  позволяет 

рассчитывать на строительство в обозримом будущем «арестных домов», а 

следовательно,  -  на  введение  наказания  в  виде  ареста  в  практику.  По 

состоянию на 01.01.2009 законопроект об исключении ареста из перечня 

уголовных наказаний прошел первое чтение в Государственной думе РФ. 

Раздел XI. Исполнение наказаний в зарубежных государствах
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Тема №42. Исполнение уголовных наказаний и 

уголовно-исполнительные системы 

в странах Содружества Независимых Государств

Социально-политические,  экономические  и  социально-правовые 

факторы, оказавшие влияние на формирование систем исполнения уголовных 

наказаний  в  суверенных  государствах,  образованных  на  постсоветском 

пространстве после распада СССР.

Основные этапы развития законодательства  об исполнении уголовных 

наказаний  в  государствах  образованных  на  постсоветском  пространстве 

после распада СССР.

Факторы,  обусловливающие  необходимость  взаимодействия 

национальных уголовно-правовых систем государств-участников СНГ.

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества  Независимых Государств от  28 октября  1994 г.  «О правовом 

обеспечении  интеграционного  развития  СНГ»,  его  роль  и  значение  для 

создания  единой  кодифицированной  отрасли  законодательства  по 

исполнению уголовных наказаний для государств СНГ.

Роль и значения рекомендаций международной конференции «Проблемы 

унификации  уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства  в 

государствах  СНГ»  от  22  сентября  1995  года.  Проблемы  унификации 

уголовно-исполнительного законодательства в государствах СНГ.

Социально-правовая  характеристика  Модельного  уголовно-

исполнительного  кодекса  для  государств-участников  СНГ,  принятого  на 

восьмом  пленарном  заседании  Межпарламентской  Ассамблеи  государств-

участников СНГ 2 ноября 1996 года.

Особенности правового регулирования исполнения уголовных наказаний 

в странах СНГ. Характеристика уголовно-исполнительного законодательства 

Республики  Беларусь,  Казахстан,  Украины  и  их  систем  мест  лишения 

свободы.  Правовое  регулирование  мер  исправительного  воздействия  в 

уголовно-исполнительном законодательстве отдельных государств СНГ.
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Тенденции  развития  уголовно-исполнительного  законодательства  и 

уголовно-исполнительных систем в постсоветских государствах.

Методические указания

При изучении данной темы следует иметь в виду, что становление и 

развитие  уголовно-исполнительного  законодательства  государств  – 

участников СНГ после распада СССР осуществлялось на основе Модельного 

уголовно-исполнительного  кодекса.  Разработка  последнего  проводилась  во 

исполнение  постановления  Межпарламентской  Ассамблеи  государств  – 

участников  Содружества  Независимых  Государств  от  28  октября  1994  г. 

«О правовом обеспечении интеграционного развития СНГ» и в соответствии 

с  Постановлением  Совета  Межпарламентской  Ассамблеи  государств  – 

участников  СНГ  от  19 октября  1995  г.  «О  рабочей  группе  по  подготовке 

Модельного уголовно-исполнительного кодекса для государств – участников 

СНГ». 

Подготовленный в течение года рабочей группой проект Модельного 

уголовно-исполнительного  кодекса  был  единогласно  одобрен  на  восьмом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 2 ноября 1996 г. 

Кодекс не имеет обязательной юридической силы, но носит научный 

рекомендательный  характер,  иными  словами,  является  рекомендательным 

законодательным актом.

Необходимость  сближения  уголовного  и  уголовно-исполнительного 

законодательства государств – участников СНГ была вызвана прежде всего 

потребностью  в  защите  прав  человека  и  гражданина  в  условиях  единого 

криминального  пространства,  образованию  которого  способствовала 

«прозрачность»  границ  между  вновь  возникшими  государствами.  В  этом 

плане  имела  важное  значение  международная  научно-практическая 

конференция,  проведенная  Межпарламентской  Ассамблеей  в  Санкт-

Петербурге  в  сентябре  1995  г.  по  проблемам  унификации  уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 
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Модельный уголовно-исполнительный кодекс состоит их двух частей: 

Общей и Особенной. В Общей части излагаются задачи Кодекса, принципы 

уголовно-исполнительного  законодательства,  правовое  положение 

осужденных.  Отдельная  глава  посвящена  учреждениям  и  органам, 

исполняющим наказания, а также контролю за их деятельностью. Особенная 

часть Кодекса состоит из восьми разделов, включающих в себя двадцать две 

главы,  в  которых  содержится  167  статей,  регулирующих исполнение  всех 

видов уголовных наказаний.

Модельный  уголовно-исполнительный  кодекс  решает  следующие 

задачи:  а)  регулирование  исполнения  и  отбывания  наказания  и  иных  мер 

уголовно-правового воздействия; б) определение средств достижения целей 

наказания в  процессе  его  исполнения;  в)  охрану прав,  свобод и  законных 

интересов осужденных.

Общая  часть  Кодекса  содержит  статью,  определяющую  порядок 

применения  к  осужденным  мер  медицинского  характера,  которые 

выражаются  в  двух  формах:  принудительное  и  обязательное  лечение.  По 

решению  суда  принудительное  лечение  применяется  в  отношении  лиц, 

осужденных  к  ограничению  свободы,  аресту,  лишению  свободы  на 

определенный  срок,  пожизненному  лишению  свободы,  и  больных 

хроническим  алкоголизмом  или  наркоманией,  а  также  страдающих 

психическими  расстройствами,  не  исключающими  вменяемости.  К  лицам, 

больным  токсикоманией,  ВИЧ-инфицированным,  а  также  больным 

туберкулезом в открытой форме или не прошедшим полного курса лечения 

венерического  заболевания,  учреждениями,  исполняющими  наказания,  по 

решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение.

Особенная  часть  Модельного  уголовно-исполнительного  кодекса 

выделяет исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества.  Регламентируется  исполнение  наказаний  в  виде  ограничения 

свободы досуга, штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или  заниматься  определенной  деятельностью,  общественных  работ, 

исправительных работ, ограничения свободы. Эти правоположения отражают 
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требования Стандартных минимальных правил ООН в отношении мер,  не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила), рекомендованные 

VIII  Конгрессом  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с 

правонарушителями (Гавана, 1990).

Правовому  регулированию  исполнения  наказаний,  связанных  с 

лишением свободы, в отношении военнослужащих, а также дополнительных 

видов  наказаний  и  смертной  казни  в  Модельном  кодексе  посвящены 

специальные разделы.

Статья 70 определяет,  что исправительными учреждениями являются 

исправительные,  воспитательные  колонии,  тюрьмы,  лечебные 

исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют функции 

исправительных  учреждений  в  отношении  осужденных,  оставленных  для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Исправительные  колонии  предназначены  для  отбывания  наказания 

осужденными  к  лишению  свободы,  достигшими  совершеннолетия.  Они 

делятся  на  колонии-поселения,  колонии  общего,  строгого,  особого  и 

специального  режима.  В  исправительных  колониях-поселениях  отбывают 

наказания осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные 

по  неосторожности,  а  также  впервые  осужденные  к  лишению свободы за 

умышленные преступления небольшой тяжести. В исправительных колониях 

особого  режима  отбывают  наказания  мужчины:  а)  при  особо  опасном 

рецидиве; б) которым смертная казнь заменена лишением свободы в порядке 

помилования.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  в  исправительных 

колониях  специального  режима  отбывают  наказания  осужденные  к 

пожизненному  лишению  свободы,  а  также  лица,  которым  смертная  казнь 

заменена в порядке помилования лишением свободы. 

Модельный  уголовно-исполнительный  кодекс  предлагает 

регламентацию  условий  отбывания  наказания  в  исправительных 

учреждениях,  включая  в  содержание  этих  условий  приобретение 

осужденными  продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости, 

свидания  с  родственниками,  адвокатами  и  иными  лицами,  переписку, 
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телефонные  разговоры,  выезды  за  пределы  исправительных  учреждений, 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение. Рекомендательный 

законодательный акт содержит нормы, регулирующие применение основных 

средств исправления осужденных. 

Кодекс  завершается  рассмотрением  института  освобождения  от 

отбывания наказания и осуществлением контроля за поведением осужденных 

с условным неприменением наказания.

Сравнительно-правовой анализ  общих  положений,  принципов,  задач, 

содержания  Модельного  уголовно-исполнительного  кодекса  и  уголовно-

исполнительного законодательства государств – участников СНГ показал их 

тождество по основным положениям. В то же время он позволил установить 

некоторые  различия  в  условиях  отбывания  наказания  и  правовом 

регулировании основных средств исправления осужденных.

Уголовно-исполнительный  кодекс  Республики Беларусь (одобрен 

Советом  Республики  22  декабря  1999  г.).  Сравнительно-правовой  анализ 

уголовно-исполнительного  законодательства  Белоруссии,  России  и 

Модельного  уголовно-исполнительного  кодекса  показывает,  что 

принципиальных  отличий  между  ними  нет.  Имеются  лишь  некоторые 

особенности  в  правовом  регулировании  исполнения  отдельных  видов 

уголовных наказаний и основных средств исправления осужденных, а также 

в терминах как носителях правовой информации. 

Общая  часть  УИК  Республики  Беларусь  содержит  статью,  которая 

более полно отражает социальное назначение мер медицинского характера. В 

статье 16 раскрывается порядок применения к осужденным принудительных 

мер  безопасности  и  лечения.  В  ней  указано,  что  в  отношении  лиц, 

осужденных  к  аресту,  лишению  свободы,  пожизненному  заключению  и 

страдающих  хроническим  алкоголизмом,  наркоманией,  токсикоманией, 

психически  больных  осужденных  учреждения,  исполняющие  наказания, 

применяют  принудительные  меры  безопасности  и  лечения,  назначенные 

судом.  Иными словами,  законодатель в данном случае  меры безопасности 

связывает с лечением осужденных.

182



Условия отбывания наказания в исправительных колониях Республики 

Беларусь имеют более жесткий характер, чем в России и соответственно в 

рекомендательных  нормах  Модельного  УИК.  Это  выражается  в  том,  что, 

например, ст. 87 УИК РФ предусматривает в пределах одной исправительной 

колонии три вида условий отбывания наказания, а УИК Республики Беларусь 

– только два.

Республика Беларусь к мерам взыскания относит лишение очередных 

длительного  и  краткосрочного  свиданий.  Такой  вид  взыскания  не 

предусматривается  в  УИК  РФ.  Телефонные  переговоры  предоставляются 

только  в  порядке  поощрения  или  в  связи  с  важными  для  осужденного 

жизненными событиями.

Весьма  полезной,  на  наш взгляд,  является  ст.  116  УИК Республики 

Беларусь,  определяющая  критерии  и  степень  исправления  осужденных  к 

лишению  свободы.  Модельный  УИК  и  УИК  России  подобных  норм  не 

имеют. Следует отметить,  что УИК Республики Беларусь предусматривает 

превентивный надзор за осужденными, который устанавливается судом для 

наблюдения за поведением освобожденных из мест лишения свободы.

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (введен в 

действие с 1 января 1998 г.). Его цели, задачи и содержание соответствуют 

рекомендательным нормам Модельного уголовно-исполнительного кодекса. 

Это  обстоятельство  не  исключает  наличие  норм,  которые  дополняют  и 

совершенствуют модельное уголовно-исполнительное законодательство и в 

то же время не отражают в полной мере правоположения Модельного закона.

В главе «Общие положения» УИК Республики Казахстан отсутствуют 

нормы,  устанавливающие  взаимосвязь  уголовно-исполнительного 

законодательства  и  международно-правовых  актов,  относящихся  к 

исполнению наказаний и обращению с осужденными.

Нормы,  определяющие  основные  права  осужденных,  не 

предусматривают прав осужденных на психологическую помощь, обращение 

с  ходатайством  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания 

наказания или ходатайством о помиловании.
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Наказание  в  виде  штрафа  или  конфискации  имущества  исполняется 

судом, вынесшим приговор, а не судебным приставом-исполнителем.

Исправительные  работы  отбываются  по  основному  месту  работы 

осужденного. Следует обратить внимание на гуманный подход законодателя 

Республики Казахстан в определении срока отбывания указанного наказания. 

В  срок  отбывания  наказания  засчитывается  время,  в  течение  которого 

осужденный не работал по уважительным причинам либо был официально 

признан безработным. 

Существенные  отличия  по  сравнению  с  Модельным  уголовно-

исполнительным кодексом имеются в УИК Республики Казахстан в порядке 

и  условиях  исполнения  наказания  в  виде  смертной  казни.  Приговор  о 

смертной казни приводится в исполнение не ранее чем по истечении одного 

года  с  момента  его  вступления  в  силу.  Администрация  учреждения, 

исполнившего  наказание,  обязана  поставить  в  известность  об  исполнении 

смертной  казни  суд,  вынесший  приговор,  а  также  супруга  (супругу)  или 

одного  из  близких  родственников  осужденного.  О  месте  захоронения 

сообщается родственникам по истечении двух лет с момента захоронения. 

Законодатель  предусматривает  административный  надзор  за  лицами, 

освобожденными  из  мест  лишения  свободы,  если  во  время  отбывания 

наказания их поведение свидетельствовало, что они упорно не желают встать 

на путь исправления и остаются опасными для общества. 

Уголовно-исполнительный кодекс Украины. Наиболее существенно 

различается  Модельный  кодекс  и  уголовно-исполнительное 

законодательство  Украины.  Его  основным источником является  уголовно-

исполнительный кодекс Украины, вступивший в силу с 1 января 2004 г. 

Статья  2  УИК Украины подчеркивает,  что  уголовно-исполнительное 

законодательство  состоит  не  только  из  Кодекса  и  иных  законодательных 

актов,  но  и  из  действующих  международных  договоров,  согласие  на 

обязательность которых дано Верховной Радой Украины. Законодательство 

основывается  на  принципах  неотвратимости  исполнения  и  отбывания 

наказаний, законности, справедливости, гуманизма, демократизма, равенства 
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осужденных  перед  законом,  взаимной  ответственности  государства  и 

осужденного, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 

рационального  применения  принудительных  мер  и  стимулирования 

правопослушного  поведения,  сочетания  наказания  с  исправительным 

воздействием, участия общественности в предусмотренных законом случаях 

в деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания. Уголовно-

исполнительный кодекс Украины расширяет круг отраслевых принципов по 

сравнению с Модельным уголовно-исполнительным кодексом.

В  Кодексе  определяются  основные  средства  исправления  и 

ресоциализации осужденных. 

Правовой  статус  осужденных  определяется  законами,  Уголовно-

исполнительным  кодексом  Украины  исходя  из  порядка  и  условий 

исполнения  и  отбывания  конкретного  вида  наказания.  Статья  107  УИК 

Украины  специально  посвящена  правам  и  обязанностям  осужденных  к 

лишению свободы.

Необходимо обратить  внимание  на  то,  что  уголовно-исполнительная 

система Украины не входит в структуру ни Министерства внутренних дел, 

ни  Министерства  юстиции,  а  функционирует  в  самостоятельном 

Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний. 

Органами  исполнения  наказаний  являются:  Государственный  департамент 

Украины по вопросам исполнения наказаний, его территориальные органы 

управления,  уголовно-исполнительные  инспекции.  К  учреждениям 

исполнения наказаний относятся: арестные дома, уголовно-исполнительные 

учреждения, специальные воспитательные учреждения. 

На  осужденных  к  аресту  распространяются  ограничения, 

установленные для лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы. 

Уголовно-исполнительные учреждения делятся на два типа: открытые 

(исправительные центры) и закрытые (исправительные колонии). Последние 

делятся  на  исправительные  колонии  минимального,  среднего  и 

максимального  уровней  безопасности.  В  свою  очередь,  исправительные 

колонии  минимального  уровня  безопасности  бывают  с  облегченными  и 
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общими  условиями  содержания.  Как  видим,  уголовно-исполнительное 

законодательство Украины отказалось от деления исправительных колоний 

по  видам  режима,  а  взяло  за  основу  их  деления  уровень  безопасности, 

использовав опыт тюремной системы США.

Первичную  классификацию  осужденных  к  лишению  свободы  на 

Украине осуществляет не суд, а Государственный департамент по вопросам 

исполнения наказаний. Статья 86 УИК Украины указывает, что вид колонии, 

в  которой  осужденные  к  лишению  свободы  отбывают  наказания, 

определяется  названным  государственным  органом.  Изменение  вида 

исправительного  учреждения  также  производится  не  судом,  а 

Государственным  департаментом  по  представлению  администрации 

исправительной колонии, согласованному с начальником управления этого 

департамента на местах и наблюдательной комиссией. 

Согласно  ст.  25  УИК  Украины  для  обеспечения  общественного 

контроля за соблюдением прав осужденных во время исполнения уголовных 

наказаний создаются наблюдательные комиссии, действующие на основании 

УИК Украины и Положения о наблюдательных комиссиях, утвержденного 

кабинетом министров Украины.

Заслуживает  одобрения  введение  структурных  участков 

исправительных и воспитательных колоний. Так, в воспитательных колониях 

создаются  следующие  участки:  карантина,  диагностики  и  распределения; 

ресоциализации;  социальной  адаптации.  В  исправительных  колониях 

минимального и среднего уровня безопасности – карантина, диагностики и 

распределения;  ресоциализации;  усиленного  контроля;  социальной 

реабилитации. В колониях максимального уровня безопасности – карантина, 

диагностики и распределения; ресоциализации; усиленного контроля.

Структура уголовно-исполнительного кодекса Украины и его основные 

положения, кроме изложенных, тождественны целям, задачам и принципам 

Модельного  уголовно-исполнительного  кодекса  и  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.
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Уголовно-исполнительное  законодательство  других  государств  – 

участников  СНГ,  не  рассмотренное  в  этой  главе,  базируется  на  основных 

положениях Модельного уголовно-исполнительного кодекса.

Тема №43. Особенности исполнения уголовных наказаний и 

уголовно-исполнительные системы в зарубежных государствах

Социально-философские основы обращения с осужденными в странах 

Запада. Тенденции применения уголовных наказаний за рубежом.

Сходство  и  отличие  уголовно-исполнительных  систем  и  правового 

регулирования  исполнения  уголовных  наказаний  в  России  и  на  Западе. 

Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в 

зарубежных государствах. Средство обеспечения режима лишения свободы. 

Правовое  регулирование  мер  исправительного  воздействия  в 

пенитенциарном  законодательстве  зарубежных  государств.  Освобождение 

из  мест  лишения  свободы  и  его  формы.  Система  реабилитации,  ее 

содержание  и  формы.  Участие  общественных  формирований 

государственных  служб  в  ресоциализации  лиц,  отбывших  наказание. 

Основные черты уголовно-исполнительных систем США, Великобритании, 

Германии, Франции.

Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. Надзор за 

условно осужденными и условно освобожденными. 

Методические указания

Опыт пенитенциарных систем развитых зарубежных стран никогда не 

оставался без внимания отечественных специалистов. Но отношение к нему 

менялось от идеологического неприятия до «романтического идеализма». Во 

многих  изданных  в  последнее  время  учебниках  по  уголовно-

исполнительному  праву  содержатся  разделы,  описывающие  важнейшие 

черты пенитенциарных систем тех или иных стран Запада. Ныне на смену 

описаниям  должен  приходить  объективный  анализ.  Он  позволяет  точнее 

оценить  достоинства  и  недостатки  отечественной  УИС,  лучше  понять  ее 
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объективные  возможности  и  перспективы.  В  этом  плане  некритическое 

восприятие зарубежного опыта едва ли не столь же вредно, как бытовавшее 

ранее его идеологическое отторжение.

Такой подход предполагает возможно более четкое представление не 

столько  о  внешних  атрибутах  исполнения  наказания,  сколько  о  его 

сущностных  чертах.  В  их  числе  можно  указать  как  объединяющие 

российскую  УИС  с  пенитенциарными  системами  развитых  зарубежных 

стран,  так  и  такие,  которые  делают  попытки  простого  воспроизведения 

зарубежного опыта бесперспективными.

Между  российской  и  западной  пенитенциарными  системами  сейчас 

много  общих  черт.  Общецивилизационный,  демократический  процесс,  в 

русле  которого  уже  не  одно  десятилетие  развивается  Россия, 

предопределяет, что как в России, так и на Западе:

− реальное лишение свободу не составляет абсолютного большинства 

назначаемых судами уголовно-правовых санкций; пенитенциарная система 

дополняется  службой  пробации;  исполнение  наказания  преимущественно 

подведомственно Министерству юстиции;

− определяется  правосубъектность  осужденных,  основанная  на 

Всеобщей декларации прав человека; обращение с осужденными зиждется 

на правовых основах и сопровождается различными формами контроля;  в 

целом признается значение международных (общемировых и региональных) 

стандартов обращения с заключенными;

− целью обращения провозглашается исправление,  а  труд считается 

одним из его средств;

− персонал    пенитенциарных   учреждений   составляет   довольно 

многочисленную  профессиональную  группу  с  относительно  высоким 

уровнем  социально-правовой  защищенности.  Нетрудно  заметить,  что 

изложенные  выше  признаки  отражены  в  ряде  основополагающих 

международных  документов,  и  прежде  всего  в  принятых  ООН 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. Тем не 

менее, как сказано в самих Правилах, при их реализации следует принимать 
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во  внимание  «разнообразие  юридических,  социальных,  экономических  и 

географических  условий».  С  учетом  этого  нельзя  не  отметить  ряд 

обстоятельств,  свидетельствующих  о  невозможности  непосредственной 

рецепции  некоторых  достижений  зарубежного  опыта  в  отечественной 

уголовно-исполнительной практике. Укажем основные из них.

Хотя ряд стран Запада (например, Великобритания) в последние годы 

сталкивается с ростом тюремного населения, все же число заключенных в 

России (как абсолютное, так и относительное) кратно выше аналогичного 

показателя в любой стране Запада (кроме США).

Средние сроки пребывания в местах лишения свободы в России также 

кратно  превышают  аналогичные  сроки  содержания  в  западных  тюрьмах. 

Хотя количество преступлений на душу населения во многих странах Запада 

выше, чем в России, развитая в этих странах система страхования на фоне 

преимущественно  корыстного  характера  преступности  заметно  смягчает 

восприятие  населением  последствий  преступных  деяний.  Этого  нет  в 

России,  где  в  силу  значительного  числа  тяжких  преступлений  против 

личности и исторически сложившегося менталитета населения уровень его 

«карательных притязаний» гораздо выше.

На  Западе  основным  видом  (и  чаще  синонимом)  лишения  свободы 

выступает тюрьма. В России превалирует колонийская, то есть «лагерная» 

система  исполнения  лишения  свободы.  Хотя  в  ряде  научных  работ  и 

выступлений  руководящих  работников  УИС  провозглашено  движение  к 

тюремной  системе  как  новому  «цивилизованному»  облику  лишения 

свободы,  на  практике  этот  процесс  противоречив.  Если  в  прошлом 

десятилетии в России было 13 тюрем, то ныне - только 7. С другой стороны, 

в  рамках  каждого  учреждения  или  их  группы  довольно  интенсивно 

развиваются  «тюремные  начала».  Все  это  говорит  о  том  что  российская 

система мест заключения развивается по «гибридному» типу. В то же время 

нельзя  не  отметить  самого  главного,  пожалуй,  даже  принципиального 

отличия в отношении к тюрьме на Западе и в России. На Западе тюрьма - 

средство «цивилизации» уголовно-исполнительной политики и практики и в 
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какой-то мере - средство обеспечения «суверенитета личности» и в целом - 

гуманизации наказания.  В России исторически все  виды тюремных начал 

отбывания  наказания  рассматриваются  как  противоположный  вектор:  в 

качестве  средства  ужесточения  положения  осужденных  (ГОСТ,  ЕПКТ, 

ШИЗО, строгие условия отбывания наказания и т.п.). На наш взгляд, именно 

указанное  обстоятельство  серьезно  затрудняет  взаимопонимание  между 

российскими  и  зарубежными  учеными  и  практиками  при  обсуждении 

проблем тюрьмы в российской пенитенциарной системе.

В  свою  очередь,  в  основном  «колонийский»  облик  российских 

пенитенциарных  учреждений  объективно  (и  это  следует  подчеркнуть!) 

требует  преимущественно  военизированного  «парамилитарного»  способа 

управления ими. В связи с этим представляются безуспешными основанные 

на  западном  опыте  попытки  полностью  ликвидировать  милитаризацию  в 

УИС.  Речь  может  идти  лишь  о  смягчении  ее  наиболее  одиозных  черт  в 

условиях гражданского общества.

В большинстве западных стран сложилась многоуровневая структура 

УИС.  Российская  УИС  традиционно  (во  всяком  случае,  в  XX  веке) 

основывалась на строгой централизации.

Принципиально важно и то, что в России и на Западе различен кон-

цептуальный подход к лишению свободы. Для западных стран он наиболее 

четко  отражен  в  ст.  57  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с 

заключенными:  «Заключение  и  другие  меры,  изолирующие 

правонарушителя от окружающего мира,  причиняют ему страдания уже в 

силу  того,  что  они  лишают  его  свободы.  Поэтому  тюремная  система  не 

должна усугублять  страдания,  вытекающие из этого положения».  В итоге 

режимы лишения свободы и классификация осужденных исходят главным 

образом из соображений безопасности, не имеют подробных нормативных 

оснований  в  законе,  в  приговоре  не  определяются,  устанавливаются  и 

изменяются  преимущественно  самой  администрацией  пенитенциарных 

учреждений или вышестоящими органами управления.
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Уголовная и уголовно-исполнительная политика России традиционно 

исходят и из карательной составляющей режима. Следовательно, основания 

определения,  изменения  вида  режима,  его  конкретные  составляющие  и 

связанная  с  этим  классификация  осужденных  максимально  конкретно 

определяются законом (причем - федеральным законом!), осуществляются в 

судебном  порядке  и,  по  крайней  мере,  в  начальный  период  отбывания 

наказания  преимущественно  зависят  не  столько  непосредственно  от 

опасности  личности  осужденного,  сколько  от  тяжести  совершенного  им 

деяния.  В отличие от западных тюрем, степень свободы администрации в 

этом отношении в России здесь не столь велика.

Наконец,  труд.  В западных пенитенциарных учреждениях доля при-

влеченных к нему осужденных отнюдь не является столь определяющей, как 

в российской УИС. И это понятно в силу преимущественно «тюремного» 

облика  западных  учреждений,  где  отсутствие  всеобщей  занятости 

осужденных  не  осложняет  обстановку  столь  резко,  как  в  России.  Важно, 

конечно, и общее экономическое положение пенитенциарных систем.

Сказанное  говорит  о  необходимости  более  взвешенного  подхода  к 

различным  аспектам  деятельности  пенитенциарных  систем  Запада  и  о 

бесперспективности  механического  воспроизведения  западного  опыта  в 

российской уголовно-исполнительной практике.
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федеральных органов исполнительной власти. –2005. - №36. - С.108.

127. Приказ  ФСИН  России  от  14  сентября  2005  года  №761  «Об 

утверждении  статистической  отчетности  по  форме  4  ИУ  –  Школа  «О 
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состоянии  общеобразовательного  обучения  осужденных,  отбывающих 

наказание  в  исправительных  учреждениях  и  несовершеннолетних, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в 

следственных  изоляторах  и  колониях,  функционирующих  в  режиме 

следственных изоляторов» // Ведомости УИС. – 2006. - № 3. – С. 53-58.

128. Приказ  ФСИН  России  от  16  сентября  2005  года  №776  «О 

создании  центральной  комиссии  Федеральной  службы  исполнения 

наказаний  по  работе  с  письменными и  устными обращениями  граждан  и 

осужденных».

129. Указание ГУИН МВД России от 5 ноября 1997 года №18/5-92-97 

(в ред. указания ГУИН МВД России №18/5-80-98) «Положение о колониях-

поселениях УИС» // Преступление и наказание. - 1998. - №3. - С.52-56.

130. Указание  ГУИН  Минюста  России  от  4  декабря  2001  года 

№18/5/4-115 «О применении физической силы и спец. средств».

131. Указание ГУИН Минюста России от 24 июня 2002 года №18/13-

290  «О  переводе  осужденных  несовершеннолетних  в  строгие  условия 

отбывания наказания».

132. Указание  ГУИН  Минюста  России  от  19  января  2004  года 

№18/13-47 «О решении Конституционного Суда РФ» // Ведомости УИС. - 

2004. - №4. - С. 52.

133. Указание ГУИН Минюста России от 26 апреля 2004 года №18/13 

– 382 «О порядке применения в уголовно-исполнительной системе Минюста 

России норм трудового права».

134. Указание ГУИН Минюста России от 6 мая  2004 года № 18/5 – 

160 «О посещении учреждений и органов, исполняющих наказания».

135. Указание ГУИН Минюста России от 18 мая 2004 года №18/13-

430  «О  нормативно-правовом  обеспечении  соблюдения  прав  человека  в 

УИС».

136. Указание ГУИН Минюста России от 12 июля 2004 года №18/15/1 

–  388  «О  соблюдении  законности  при  применении  мер  взыскания  к 

осужденному».
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137. Указание ГУИН Минюста России от 29 июля 2004 года № 18/13 

– 632 «О порядке применения норм трудового права к осужденным».

138. Примерное  положение  о  родительском  комитете  при 

воспитательной колонии // Преступление и наказание. – 1999. – № 2. – С. 60-

61.

139. Порядок  оформления  документов  для  назначения  и  выплаты 

пенсий  осужденным,  содержащимся  в  исправительных  учреждениях, 

утвержден  ГУИН  МВД  России  4  ноября  1997  года  //  Уголовно-

исполнительное право: Сборник нормативных актов / П.Г. Пономарев, В.С. 

Радкевич, В.И.Селиверстов; Отв. ред. П.Г. Пономарев. - М.: Новый Юрист, 

1998. - Т. 2. - С. 265- 280.

1.3.1.3. Международно-правовые документы

Документы Организации Объединенных Наций

1. Устав  Организации  Объединенных  Наций.  Принят   в  г.  Сан-

Франциско  26  июня  1945  года.  Ратифицирован  Президиумом  Верховного 

Совета СССР - (Указ от 20.08.1945 г.( в ред. указов Президиума Верховного 

Совета СССР от 18.12.1964 г., от 26.08.1966 г., от 28.03.1973 г.) – Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1945, № 53, ст.602; 1964, №52, ст. 595; 1966, №35, 

ст.816; 73, №18, ст. 226). Устав вступил в силу для СССР 24 октября 1945 

года  //  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и  конвенций, 

заключенных  СССР  с  иностранными  государствами.  –  Вып.XII.  –  М.: 

Госкомиздат, 1956. –С.14-47.

2. Всеобщая  декларация  прав  человека.  Принята  и  провозглашена 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 

-Ст.5-11 // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – 

М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 2000. – С. 40-41.

3. Декларация  о  защите  всех  лиц  от  пыток  и  других  жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Принята резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 
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1979 года // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов / 

Под ред. П.Г. Пономарева. - М.: Новый Юрист, 1997. -С. 23-27.

4. Кодекс  поведения  должностных  лиц  по  поддержанию 

правопорядка.  Принят Генеральной Ассамблеей  ООН 17 декабря  1979 г.// 

Там же–С.  175-180.

5. Конвенция  Международной  организации  труда  №  29   «О 

принудительном  или  обязательном  труде».  Принята  28  июня  1930  г. 

Генеральной  конференцией  Международной  организации  труда  на  ее 

четырнадцатой сессии. Вступила в силу 1 мая 1932 года. Ратифицирована 

Президиумом Верховного Совета СССР - (Указ от 04.06.1956 г. - Ведомости 

Верховного  Совета  СССР,  1956,  №12,  ст.  253)  //  Ведомости  Верховного 

Совета СССР.- 1956.- №13.- Ст. 279.

6. Конвенция  Международной  организации  труда   №  105  «Об 

упразднении  принудительного  труда».  Принята  25  июня  1957  года 

Генеральной  конференцией  Международной  организации  труда  на  ее 

сороковой сессии. Вступила в силу 17 января 1959 года. Ратифицирована 

Федеральным Собранием - (Федеральный закон от 23.03.1998 г. № 35-ФЗ – 

Собрание законодательства РФ, 1998,  № 12, ст. 1348). Конвенция вступила в 

силу  для  Российской  Федерации  2  июля   1999  года  //  Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - № 50. – Ст. 4649.

7. Конвенция  Международной  организации  труда  №  103 

«Относительно охраны материнства» от 28 июня 1952 года. Вступила в силу 

7  сентября  1952  года. Ратифицирована  Президиумом  Верховного  Совета 

СССР-  (Указ от 06.07.1956 г -. Ведомости Верховного Совета СССР, 1956, 

№14, ст. 301) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных  СССР  с  иностранными  государствами.  –  Вып.XIX.  –  М.: 

Госполитиздат, 1960. – С.302-309.

8. Конвенция  о борьбе с дискриминацией в области образования. 

Принята  15  декабря  1960  г.  Генеральной  конференцией  Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования,  науки и культуры на ее 

одиннадцатой  сессии.  Вступила  в  силу  22  мая  1962  г. Ратифицирована 

218



Президиумом Верховного Совета СССР -(Указ от 02.07.1962 г.  № 254-VI- 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1962, №27, ст. 291) Дата сдачи акта на 

хранение 1 августа 1962 г. Конвенция вступила в силу для СССР 1 ноября 

1962 года // Ведомости Верховного Совета СССР.- 1962.- №44.- Ст. 452.

9. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 

39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. Подписана от имени 

Правительства СССР в г. Нью-Йорке 10 декабря 1985 года и ратифицирована 

Президиумом Верховного Совета СССР -(Указ от 21.01.1987 г. № 6416-XI (в 

ред. указов от 10.02.1989 № 10125-  XI; Постановления Верховного Совета 

СССР от 05.07.1991 года № 2307-1) – Ведомости Верховного Совета СССР, 

1987, №4, ст. 59; 1989, №11, ст.79; Ведомости Съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №29, ст.845). Конвенция вступила в 

силу для СССР 26 июля 1987 года //  Ведомости Верховного Совета СССР.- 

1987.-  №45.-  Ст.  747;  1989.-  №11.-  Ст.  79;  Ведомости  Съезда  народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР.- 1991.- №29.- Ст.845.

10. Конвенция   о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 года. Подписана от имени 

СССР  26  января  1990   г. и  ратифицирована  Верховного  Советом  СССР- 

(Постановление   от  13.06.1990 г.  № 1559-I -  Ведомости  Съезда  народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, №26, ст.497). Конвенция 

вступила  в  силу  для  СССР  15  сентября  1990  года // Ведомости  Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР.- 1990.- №45.- Ст.955. 

11. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах. 

Принят  резолюцией  2200  А  (XXI)  Генеральной  Ассамблеей  ООН  от  16 

декабря  1966  года.  Подписан  от  имени  СССР  18  марта  1968  года  и 

ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР- (Указ от 18.09.1973 

г. № 4812-VIII (в ред. Постановления Верховного Совета ССССР от 5.07.1991 

г.  № 2305-1)  –  Ведомости  Верховного  Совета  СССР,1973,  № 40,  ст.  564; 

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 

1991, №29, ст. 843). Ратификационная грамота депонирована Генеральному 
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секретарю ООН 16 октября 1973 года. Пакт  вступил в силу 23 марта 1976 

года  //Ведомости  Верховного  Совета  СССР.  –  1976.  -  №17.  –  Ст.  291; 

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 

1991. -  №29. - Ст. 843.

12. Факультативный  протокол  к  Международному  пакту  о  гра-

жданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 

23 марта 1976 года.  СССР присоединился к Факультативному протоколу 

на  основании  Постановления  Верховного  Совета  СССР  от  05.07.1991  г. 

№2304-I -  (Ведомости  Верховного  Совета  СССР,  1991,  №29,  ст.842) 

//Международные  акты  о  правах  человека.  Сборник  документов.  –  М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – С. 68-72

13. Второй  Факультативный протокол  к  Международному  пакту  о 

гражданских и  политических  правах,  направленный на  отмену смертной 

казни.  Принят  и   открыт  для  подписания  на  82-ом  пленарном  заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1989 года // Советская юстиция . – 

1992. -№7-8. – С. 38.

14. Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и 

культурных правах. Принят резолюцией 2200  А (III)  Генеральной Ассамб-

леей ООН 16 декабря 1966 года. Подписан от имени СССР 18 марта  1968 

года и ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР - (Указ от 

18.09.1973 г.  №4812 –  VIII -  Ведомости  Верховного  Совета  СССР,  1973, 

№40,  ст.564).  Ратификационная  грамота  депонирована  Генеральному 

секретарю ООН 16 октября 1973 года. Пакт  вступил в силу 3 января 1976 

года //Ведомости Верховного Совета СССР. –1976. - №17. – Ст. 291.

15. Минимальные  стандартные  правила  обращения  с 

заключенными.  Приняты  Первым  конгрессом  ООН  по  предупреждению 

преступности  и  обращению  с  правонарушителями  30  августа  1955  года. 

Одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С 

(XXIV) от 31 июля 1957 г.  и  2076 (LXII)  от 13 мая 1977 г.  //  Уголовно-

исполнительное  право:  Сборник  нормативных  актов  /  Под  ред.  П.Г. 

Пономарева. - М: Новый Юрист, 1997. - С. 57-79.
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16. Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся 

отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские 

правила). Приняты Генеральной Ассамблеей ООН № 40/33 от 29 ноября 1985 

г. //Там же. - С. 106-140.

17. Основные принципы обращения с заключенными. (Резолюция 

45/111  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  14  декабря  1990  г.)  // 

Международные  акты  о  правах  человека.  Сборник  документов.  –  М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 2000. – С. 206-207.

18. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами  по  поддержанию правопорядка.  Приняты восьмым 

Конгрессом  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с 

преступниками  в  1990  г.  //  Уголовно-исполнительное  право:  Сборник 

нормативных актов / Под ред. П.Г. Пономарева. - М.: Новый Юрист, 1997. – 

С 195 – 204.

19. Правила  ООН,  касающиеся  защиты  несовершеннолетних, 

лишенных свободы. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН № 45/113 от 

14 декабря 1990 г. // Там же. - С. 141-163.

20. Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 

здравоохранения,  в  особенности  врачей,  в  защите  заключенных  или  за-

держанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство  видов  обращения  и  наказания.  Приняты  резолюцией  37/194 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1982 г. // Там же. - С. 41-45.

21. Процедуры  эффективного  выполнения  Минимальных 

стандартных  правил,  касающихся  обращения  с  заключенными.  Приняты 

Экономическим и Социальным советом ООН 25 мая 1984 г. Там же. -С.79-88.

22. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года 

«О смертной казни»//Там же. - С.178-179.

23. Резолюция экономического и социального Совета ООН 1984/50 

от 25 мая 1984 года «Меры гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен 

к смертной казни» //Там же. - С.180-182.
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24. Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 1989/64 

от 24 мая 1989 года «Осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, 

кому грозит смертная казнь» // Там же. - С.182-185.

25. Резолюция Экономического и Социального Совета ООН 1989/65 

от  24  мая  1989  года  «Эффективное  предупреждение  и  расследование 

внезаконных, произвольных и суммарных казней» (Приложение «Принципы 

эффективного  предупреждения  и  расследования  внезаконных  и 

произвольных суммарных  казней») // Там же. - С.27-34.

26. Резолюция  Экономического и Социального Совета ООН от 24 

мая  1989  года  «Руководящие  принципы для  эффективного  осуществления 

Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» // Там 

же. - С.192-195.

27. Резолюция  Экономического и Социального Совета ООН от 24 

мая  1989  года  «Процедуры  эффективного  осуществления  основных 

принципов независимости судебных органов // Там же. - С.206-211.

28. Рекомендации  в  отношении  обращения  с  заключенными-

иностранцами // Там же. - С. 214-215.

29. Типовое соглашение о передаче заключенных иностранцев  // Там 

же. – С.211-214.

30. Типовой  договор  о  передаче  надзора  за  правонарушителями, 

которые были условно осуждены или условно освобождены  //  Там же. – С. 

215-217.

31. Типовой  договор  о  передаче  надзора  за  правонарушителями  - 

иностранцами, которые были условно осуждены или условно освобождены // 

Там же. – С. 217-222.

32. Руководящие  принципы  Организации  Объединенных  Наций 

для   предупреждения  преступности  среди  несовершеннолетних  (Эр-

Риядские  руководящие  принципы).  Приняты  резолюцией  Генеральной 

Ассамблеи 45/112 14 декабря 1990 года //Международные акты о правах 

человека.  Сборник  документов.  –  М.:  Издательская  группа  НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. – С. 273-283.
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33. Свод  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме. Принят Резолюцией 43/173 
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особых условиях:  Сборник материалов положительного опыта.  – М.:  НИИ 

УИС Минюста России, 2004. – 56 с.
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ИУ: Сборник материалов положительного опыта. – М.: НИИ ФСИН России, 

2005. – 108 с.

14. О  работе  подразделений  безопасности  учреждений  и  органов 
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передового опыта. – М.: НИИ ФСИН России, 2008. – 164с.

17. Опыт  работы  колоний-поселений  ФСИН:  Сборник  материалов 
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1. Абатуров  А.И.,  Первозванский  В.Б.  Профилактика  злостных 
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10. Методические рекомендации по организации надзора за лицами, 

осужденными к пожизненному лишению свободы (Указание ГУИН Минюста 

России от 30 апреля 1999 года № 18/5-58) //  Информационный бюллетень 

ГУИН Минюста России. – М., 1999. - № 42. – С. 165-182.

11. Методическое пособие по организации пропускного режима на 

КПП учреждений УИС. – Тверь: НИИИиПТ ФСИН России, 2008. – 31с.

12. Методические  рекомендации  по  созданию  и  оборудованию  в 

следственном  изоляторе  (тюрьме)  участка  для  содержания  отдельной 

категории лиц / Письмо директора ФСИН России от 27.05.2009 №10/1-1969.

13. Методические  рекомендации по организации работы с  лицами, 

которым  высшая  мера  уголовного  наказания  в  порядке  помилования 

заменена  пожизненным  лишением  свободы  (психолого-педагогические 

аспект) // Информационный бюллетень ГУИН МВД России. – М., 1999. - № 

42. – С. 165-182.
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15. Методические рекомендации по подготовке прогнозов развития 

ситуации  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исправительной  системы 

Минюста России. /  Указание ГУИН Минюста России от 31 января 2001 г. 

№18/1/1-38 // Ведомости УИС. – 2001. - № 5. – С. 38-42.

16. Методические рекомендации по работе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете (Указание ГУИН Минюста России от 19 февраля 

1998 г. №18/5-144).

17. О  порядке  подготовки  и  рассмотрение  документов  при 

применении  мер  взыскания  к  осужденным,  организации  их  исполнения, 

учета // Сборник нормативных документов и методических рекомендаций по 

организации  воспитательной  работы  с  осужденными  в  ИУ  (в  помощь 

начальнику отряда). – М.: «Права человека», 2000. – С. 74-91.

18. О  порядке  представления  осужденных  к  условно-досрочному 

освобождению  от  отбывания  наказания  и  к  замене  не  отбытой  части 

наказания более мягким видом наказания // Там же. – С. 57-66.

19. Особенности работы сотрудников УИИ с несовершеннолетними 

осужденными: Методическое пособие. – М.: УИННЛС ФСИН России, НИИ 

ФСИН России, 2008. – 25 с.

20. Основы трудовой адаптации осужденных к  лишению свободы: 

Учебно-методическое пособие.- М.: НИИ ФСИН России, 2007. - 96 с.

21. Предупреждение  пенитенциарной  преступности:  Методическое 

пособие / Под  общ. ред. Ю.И. Калинина. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. – 

150 с. 

22. Программа  исправительного  воздействия  и  подготовки 

осужденного  к  освобождению  //  Сборник  нормативных  документов  и 

методических  рекомендаций  по  организации  воспитательной  работы  с 

осужденными в ИУ (в помощь начальнику отряда). – М.: «Права человека», 

2000. – С. 116-121.
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токсичной  основе  //  Сборник  нормативных  документов  и  методических 
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Нормативные акты
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1.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Видеофильмы и DVD:

1. Смотр-конкурс на лучшее оборудование и содержание помещений 

для  несения  службы  дежурными  сменами  в  исправительных  колониях 

ГУФСИН России по Кемеровской области. 

2. Работа  ОМГ  в  учреждениях  ГУФСИН  России  по  Кемеровской 

области. 

3. Организация  видеонаблюдения  в  ГУФСИН  России  по 

Красноярскому краю. 

4. Приемы  и  способы  сокрытия  запрещенных  предметов 

спецконтингентом (УФСИН России по Омской области). 

5. Организация надзора за осужденными к пожизненному лишению 

свободы  (ИК-6 УФСИН России по Оренбургской обл. - «Черный дельфин»). 

6. Организация  и  проведение  общего  обыска  в  ИК  (АПУ  ФСИН 

России, УФСИН России по Рязанской области).

7. Организация  деятельности  СИЗО-1  ГУФСИН  России  по 

Саратовской области. 

8. Исполнение наказания в виде лишения свободы в ВК. 

9. Отбывание  лишения  свободы  в  колониях-поселениях  (ГУФСИН 

России по Республике Башкортостан). 

10. Система  видеонаблюдения  в  УИС  (ГУФСИН  России  по 

Новосибирской области). 

11. Порядок осуществления надзора за использованием осужденными 

заточного оборудования (ГУФСИН России по Челябинской области).
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2. Методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной работы.

В  соответствии  с  п.5.3  Раздела  5  «Сроки  освоения  основной 

образовательной программы подготовки юриста по специальности 030501.65 

–  Юриспруденция  Государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального образования предусмотрен максимальный объем учебной 

нагрузки обучающимся в количестве 54 часов в неделю, включая все виды 

его  аудиторной  (не  менее  27  часов  в  неделю)  и  внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы.1

Являясь  составной  частью  учебной  работы  обучающихся, 

самостоятельная  работа  имеет  своей  целью  закрепление  и  углубление 

полученных  знаний,  формирование  навыков  по  усвоению  приемов 

познавательной деятельности, поиск и приобретение новых знаний, развитие 

интереса к творческой работе, и, в конечном счете, способствует решению 

учебных и научных задач.

Самостоятельная  работа  обучающихся  весьма  многообразна  и 

содержательна. Она включает в себя различные формы организации. 

Во-первых, -  это  самостоятельная  работа,  проводимая  под 

руководством  преподавателей  в  часы,  определяемее  расписанием  занятий. 

Как правило, она планируется в объеме не более 5% от учебного времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины. Любая учебная дисциплина, 

преподаваемая  в  вузе,  в  том  числе  и  уголовно-исполнительного  права, 

представляет  собой  систему  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных 

научно-теоретических положений. Овладеть этой системой невозможно без 

последовательной, повседневной и планомерной работы обучающихся.

Основная  цель  данного  этапа  самостоятельной  работы  состоит  в 

оказании  помощи  обучающимся  в  овладении  методами  самостоятельной 

работы  с  уголовно-исполнительным  законодательством,  иными 

1 См.  Государственный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального 
образования: - М., Юристъ, 2001 – С. 22-23
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законодательными актами,  имеющим отношение к исполнению уголовных 

наказаний, учебной и научной литературой.

При этом особое внимание следует обращать на подбор литературы по 

интересующей  теме.  Подбор  литературы  необходимо  производить  в 

библиотеках  образовательного  учреждения,  которые  в  настоящее  время 

представляют  собой  соответствующие  системы хранения  и  использования 

информации. В этой связи в процессе самостоятельной работы, обучающиеся 

должны  активно  воспринимать,  осмысливать  и  углублять  полученную 

информацию, овладевать необходимыми умениями и одновременно решать 

практические задачи.

В  тоже время,  нельзя  исключать  и  того  факта,  что  самостоятельная 

работа охватывает все виды и формы учебных занятий, как проводимые в 

аудитории  под  руководством  и  при  непосредственном  контроле 

преподавателя (лекция, семинар, практическое занятие и т.д.), так и вне ее 

(работа в библиотеке, учебной аудитории, в общежитии и т.д.). В этой связи, 

обучающимся  следует  посещать  консультации,  проводимые 

преподавателями. Они хотя и носят, в основном индивидуальный характер, 

но  при  необходимости  могут  проводиться  перед  проведением  семинаров, 

практических  занятий  и  экзаменов  (зачетов).  В  ходе  консультаций 

обучающимся оказывается помощь в освоении наиболее сложных вопросов 

учебной дисциплины, уяснении отдельных проблем современного уголовно-

исполнительного права.

Во-вторых,  самостоятельное  обучение  (самообразования  –  как 

составная часть самостоятельной работы) осуществляется в любое свободное 

от занятий время и заключается в самостоятельном изучении нормативно-

правовых  актов,  чтении  учебной  и  научной  литературы,  периодических 

юридических изданий.

В  ходе  нее  обучающиеся  могут  повторить  пропущенный  материал, 

дорабатывать  конспекты  лекций,  самостоятельно  изучать  те  или  иные 

проблемы  уголовно-исполнительного  права,  готовить  доклады,  сообщения 
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(рефераты),  выполнять  курсовые  и  контрольные  работы,  решать 

практические ситуации.

В  самостоятельной  работе  обучающихся,  особая  роль  отводится 

умению работать  с  книгой,  так  как   во  многом  эффективность  обучения, 

общая культура и профессиональный уровень специальности определяется 

этим умением.

Не менее важным элементом самостоятельной работы является техника 

конспектирования,  которая  включает  выделение  текста,  сокращение  слов, 

словосочетаний, преобразование фразы и т.д.

Труд над книгой развивает память и творческое мышление. Особенно 

продуктивно работа с книгами разных авторов по одному и тому же вопросу. 

В процессе такой учебной деятельности обучающихся, сопоставляет разные 

точки зрения, проявляет самостоятельность в выборе оценки тех или иных 

положений. 

В силу этого он совершенствует свое умение подбирать убедительные, 

научно-обоснованные аргументы, логически мыслить. Приобретенный навык 

работы  с  литературой  позволяет  эффективно  использовать  время, 

способствует систематическому накоплению знаний, что в конечном итоге 

поможет  освоить  весь  учебный  материал  по  учебной  дисциплине  и 

подготовиться  к  итоговому  контролю  -  сдаче  семестрового  экзамена  по 

«Уголовно-исполнительному праву»

Следовательно,  главным  требованием  к  самостоятельной  работе 

является  активизация  познавательной  деятельности  обучающихся  при 

изучении  учебной  дисциплины  «Уголовно-исполнительное  право»  и 

рациональная организация их учебной деятельности.
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3. Методические указания и задания по подготовке обучающихся к 

семинарским и практическим занятиям 

3.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

семинарским и практическим занятиям.

Процесс  усвоения  учебного  материала  учебной  дисциплины 

«Уголовно-исполнительное  право»  обеспечивается  посредством  различных 

форм обучения, среди которых важное место занимают лекция, семинарские 

и практические занятия.

Рациональное  процентное  соотношение  данных  видов  занятий  и 

правильная  методика их применения имеет важное значение  в  подготовке 

юристов по специальности 030501.65 – Юриспруденция.

В тоже время,  каждый из указанных видов учебных занятий обладают 

определенной  автономностью,  внутренним  содержанием  и  направлены  на 

решение  только  свойственных  каждому  из  них  основных  задач  учебно-

воспитательного  процесса  образовательных  учреждений.  В  частности, 

лекция  –  это  ведущая  традиционная  форма  группового  и  коллективного 

обучения, основными задачами которой являются:

во-первых,  дать  систематизированные  основы  научных  знаний  по 

соответствующей  теме  учебной  дисциплины,  акцентировав  внимание  на 

наиболее ее сложных и узловых вопросах;

во-вторых,  воспитывать  в  обучаемых  творческое  отношение  к 

изучаемой учебной дисциплине и развивать у них самостоятельное научное 

мышление.

Кроме того, значимость лекции, как одного из видов учебных занятий 

состоит и в том, что с нее, как правило, начитается изучение каждой новой 

темы  учебной  дисциплины  «Уголовно-исполнительное  право»,  а  за  ней 

следуют другие виды учебных занятий: семинары и практические занятия.

Семинар,  как форма группового обучения, предназначенная для уже 

обсуждения  наиболее  сложных  тем  учебной  дисциплины  «Уголовно-
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исполнительное  право»,  под  руководством  преподавателя,  основными 

задачами которого являются:

во-первых, закрепление, углубление и расширение знаний, полученных 

на лекции и добытых в процессе самостоятельной работы с учебной, научной 

литературой, нормативно-правовыми актами, материалами практики;

во-вторых, формирование у обучаемых умений и навыков работать с 

первоисточниками,  специальными  и  иными  организационно-

распорядительными  документами  и  актами,  анализировать  и  оценивать 

различные  источники  знаний,  готовить  аргументированные  выступления, 

грамотно и убедительно говорить, логически правильно строить свои мысли 

и передавать их вслух;

в-третьих,  проверка  усвоения  программного  материала  (качества 

обучения) и оценка знаний обучаемых по темам курса (текущий контроль 

успеваемости).

Следовательно, семинар, как вид учебного занятия представляет собой 

сложную,  но  весьма  эффективную  форму  обучения  посредством  которой 

обеспечивается  углубленное  рассмотрение  учебных  вопросов  по  той  или 

иной  теме  учебной  дисциплины.  Учебные  вопросы,  выносимые  на 

конкретные  семинарские  занятия,  определяются  профильной  кафедрой  в 

тематическом  плане  изучения  учебной  дисциплины.  По  каждой  теме 

семинарского  занятия  профильной  кафедрой  разрабатывается  план  его 

проведения,  содержащий перечень  контрольных  вопросов  и  методические 

рекомендации по подготовке к нему.

В  связи  с  этим  подготовка  к  семинарскому  занятию  предполагает 

обучающими выполнения действий  в определенной последовательности:

-  ознакомиться  с  содержанием  плана  семинарского  занятия  по 

соответствующей теме учебной дисциплины;

-  изучить  реферативное  содержание  темы  семинарского  занятия, 

содержащегося в рабочей программе учебной дисциплины;

- изучить конспект лекции по данной теме;
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- прочитать рекомендуемую литературу, обратив особое внимание на 

соответствующий раздел учебника или учебного пособия.

Важнейшей частью подготовки к семинару является конспектирование 

изучаемого  материала.  Именно  оно  позволяет  развить  навыки  анализа 

документов, умение точно, и сжато формулировать необходимые положения, 

отделять  главное  от  второстепенного.  Кроме  того,  сам  процесс 

конспектирования  способствует  хорошему  уяснению  и  запоминанию 

прочитанного.

Завершающим этапом  подготовки  к  семинарскому  занятию является 

составление развернутых аргументированных с позиции теории и практики 

ответов на вопросы, выносимые на семинар.

Выполнение  вышеназванных  требований  ориентирует  обучаемых  на 

активное  участие  в  семинаре  по  обсуждению  рассматриваемых  на  нем 

проблем. Более того, умение внимательно слушать на семинарских занятиях 

выступающих, анализировать содержание и форму этих выступлений, давать 

им объективную оценку, что позволяет, обучаемым дополнять выступления, 

раскрывать для себя новые стороны рассматриваемого вопроса.

Тем самым, участие обучаемых в семинарских занятиях, расширяет их 

кругозор,  формирует  культуру  речи,  навыки  публичного  выступления  и 

обучения.  Соответственно семинары и систематическая  подготовка  к ним, 

придают  регулярный  и  планомерный  характер  самостоятельной  работе, 

которая  в  последующем будет  востребована  и  для  других  видов  учебных 

занятий.

Не  менее  важное  место  в  организации  учебного  процесса  в 

образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования 

занимают различные формы практического обучения, среди которых особо 

следует  выделить  практические  занятия,  основными  задачами  которых 

являются:

-  приобретения,  отработка  и  закрепления  практических  умений  и 

навыков  по  применению  теоретических  знаний  при  отработке 

профессиональных ситуаций, практических задач и действий;
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-  развитие  у  обучаемых  профессионально-деловых  качеств, 

предусмотренных  квалификационной  характеристикой  специалиста  – 

выпускника учебного заведения;

-  формирование  у  обучаемых  интереса  к  будущей  специальности  и 

выработки  целеустремленности  практических  действий,  необходимых 

специалистам  для  грамотного  основанного  на  законе  выполнения 

функциональных обязанностей, предусмотренных штатной должностью.

Следовательно, главным содержанием практических занятий является 

практическая  работа  каждого  обучаемого.  В  этой  связи,  профильной 

кафедрой для его проведения разрабатывается задания, которые, как правило, 

должны содержать практические ситуации (задачи), разработка документов 

или  составления  актов  применения  права,  подготовка  в  письменном  виде 

ответов на поставленные вопросы заявителями (осужденными и т.д.).

Для успешного решения в роли юриста (должностного лица) заданий 

(задач-казусов)  на  практической  занятии  обучающимся  необходимо 

выполнить ряд определенных подготовительных действий к нему:

- уяснить изложенную в задании (задаче) практическую ситуацию;

- основываясь на требования изученных рекомендуемых нормативных 

актов  и  положениях  уголовно-исполнительного  законодательства,  дать  ей 

юридическую оценку и сформировать аргументированное решение.

Подготовленное решение обучающимся может быть предоставлено для 

обсуждения  непосредственно  на  практическом  занятии  в  письменной  или 

устной  форме  и  рассматривается  по  каждому  заданию  (задаче-казусу) 

практического занятия.

Соответственно,  семинары  и  практические  занятия  являются 

основными видами учебных занятий, а систематическая подготовка с учетом 

вышеизложенных рекомендаций к ним придают регулярный и планомерный 

характер  самостоятельной  работы.  А  это,  в  свою  очередь,  позволяет 

обучающимся  всесторонне  и  заинтересованно  рассматривать  проблемы, 

учиться самостоятельно и логично мыслить, ориентированно анализировать, 

и в конечном итоге формировать глубокие и прочные знания.
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3.2. Темы и планы семинарских и практических занятий и задания к ним 

Раздел I. Введение

Тема №1. Понятие уголовно-исполнительного права

План семинара

1. Понятие  уголовно-исполнительной  политики,  ее  цели,  задачи, 

содержание и стратегия.

2. Место уголовно-исполнительной политики в политике государства в 

сфере борьбы с преступностью.

3. Факторы,  определяющие  стратегию  и  основные  направления 

формирования  и  развития  уголовно-исполнительной  политики  и  их 

характеристика.

4. Уголовно-исполнительное  право  -  основная  форма  выражения, 

закрепления и реализации уголовно-исполнительной политики, его понятие и 

основные признаки как самостоятельной отрасли права.

5. Предмет и методы уголовно-исполнительного права.

6. Место  уголовно-исполнительного  права  в  системе  российского 

права, его взаимосвязь с другими отраслями права.

7. Предмет,  задачи  и  система  учебной  дисциплины:  «Уголовно-

исполнительное право».
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Раздел II.  История развития уголовно-исполнительной науки и права

Тема №2. История развития отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства и системы исполнения наказаний

План семинара:

.1 Правовое  регулирование  исполнения  уголовных  наказаний  в 

России до 1917 года:

1.1 Виды и порядок исполнения уголовных наказаний, закрепленных в 

первых кодифицированных нормативно-правовых актах России;

1.2 Правовые  основы  исполнения  уголовных  наказаний  в  России  в 

XIX - начале XX в. (Уставы о содержащихся под стражей и о ссыльных 1832 

года  с  изм.  и  доп.  1851,  1887,  1909),  их  основные  положения  и  общая 

характеристика.

1.3 Кризис  мест  лишения  свободы  в  России  и  попытки  ее 

реформирования  во  второй  половине  XIX -  начале  XX в.  (Закон 

Государственного  Совета  от  11  декабря  1879  года  «Об  основных 

преобразованиях  тюремной  системы»,  его  характеристика  и  влияние  на 

дальнейшее развитие пенитенциарной системы России).

1.4 Тюремная система России после февральской революции, ее цели 

и содержание.

.2 Правовое  регулирование  исполнения  уголовных  наказаний  в 

Советском государстве.

2.1Становление  и  развитие  исполнительно-трудового  права  и 

законодательства в первые годы советской власти (1918-1924 годы).

2.2Характеристика  и  общие  положения  Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1924 года.

2.3Исправительно-трудовое  право  Советского  государства  в  1930-е 

годы (Исправительно-трудовой кодекс  РСФСР 1933  года,  его  структура  и 

основные положения).
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2.4Усиление  карательной  политики  Советского  государства  в  1930-

1940-е  годы  и  ее  отражение  в  законодательстве  и  деятельности 

исправительно-трудовой системы.

2.5Советское  исправительно-трудовое  законодательство  и  система 

учреждений, исполняющих наказания в период с 1950 по 1980 годы.

2.6Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года как новый этап 

кодификации  исправительно-трудового  законодательства,  его  основные 

положения и их общая характеристика.

2.7Развитие  исправительно-трудового  права  и  законодательства  в 

период реформ с 1980-1991 годы.

2.8Исправительно-трудовая  политика,  законодательство   и  право 

России как суверенного государства с 1991 по 1996 годы.

2.9Закон  РФ  от  12  июня  1992  года  -  важный  этап  гуманизации 

исправительно-трудового  законодательства  и  реформирования 

исправительно-трудовой системы России.

2.10 Дальнейшее  развитие  исправительно-трудового  права  и 

законодательства  после  принятия  Конституции  Российской  Федерации  и 

переход к формированию уголовно-исполнительного законодательства.
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Тема №2. История развития отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства и системы исполнения наказаний

План семинара:

1. Дореволюционный (досоветский) период развития науки об исполнении 

наказания в виде лишения свободы с X в. по начало XX в.:

1.1. Истоки  и  этапы  развития  пенитенциарной  науки  (исправительно-

трудового) уголовно-исполнительного права.

1.2. Пенитенциарные воззрения Чезаре Беккариа, Джона Говарда и Церелия 

Бентама и их роль и влияние на гуманизацию исполнения наказаний.

1.3. Пенсильванская оборнская прогрессивная системы отбывания наказания 

и их влияние на развитие пенологии и пенитенциарной науки.

1.4. Влияние  на  формирование  уголовной  политики  и  развитие  науки  об 

исполнении  лишения  свободы  российских  гуманистов  Роднищева, 

Новикова, Утанова, Мордвинова, Лопухина и др.

1.5. Международные  тюремные  конгрессы  -  как  основа  объединения 

теоретических,  научных  усилий  прогрессивных  тюрьмоведов  по 

дальнейшему улучшению пенитенциарного дела.

1.6. Пенитенциарная наука России в период Временного правительства.

2. Становление  и  развитие  науки  исправительно-трудового  права  в 

советский период (с 1917 - 1991 гг.).

2. 1. Формирование  и  становление  науки  исправительно-трудового  права  в 

первые годы Советской власти (1917 - 1930 гг.).

2. 2. Послевоенный  этап  развития  отечественной  науки  исправительно-

трудового права (вторая половина 1950 - 1970-х гг.)

2. 3. Основные  тенденции  развития  отечественной  науки  исправительно-

трудового права в 70-е, 80-е и начале 90-х гг.

3. Наука уголовно-исполнительного права суверенной России.

3.1. Социальные предпосылки и  правовые факторы переименования науки 

исправительно-трудового  права  в  науку  уголовно-исполнительного 

права: ее понятие и основные задачи.
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3.2. Предмет  науки  уголовно-исполнительного  права:  его  понятие, 

содержание,  эволюция,  современное  состояние  и  перспективы 

дальнейшего развития.

3.3. Методические основы науки уголовно-исполнительного права.

3.4. Место науки уголовно-исполнительного права в юридической науке: ее 

связь  с  социологией,  психологией,  педагогикой,  теорией  управления, 

организацией труда осужденных.

3.5. Научные организации (учреждения), центры и научные школы, ведущие 

исследования в сфере исполнения наказаний.

3.6. Роль  отраслевой  науки  в  научном  обеспечении  реформы  уголовно-

исполнительной  системы,  совершенствовании  уголовно-

исполнительного  законодательства  и  правоприменительной 

деятельности.
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Тема №3. Возникновение и развитие пенитенциарной науки и 

науки уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права

План семинара:

1. Дореволюционный  (досоветский)  период  развития  науки  об 

исполнении наказания в виде лишения свободы с X в. по начало XX в.:

1.1. Истоки  и  этапы  развития  пенитенциарной  науки 

(исправительно-трудового) уголовно-исполнительного права.

1.2. Пенитенциарные  воззрения  Чезаре  Беккарна,  Джона 

Говарда и Церелия Бентама и их роль и влияние на гуманизацию исполнения 

наказаний.

1.3. Пенсильванская  оборнская  прогрессивная  системы 

отбывания наказания и их влияние на развитие пенологии и пенитенциарной 

науки.

1.4. Влияние на формирование уголовной политики и развитие 

науки об исполнении лишения свободы российских гуманистов Роднищева, 

Новикова, Утанова, Мордвинова, Лопухина и др.

1.5. Международные  тюремные  конгрессы  -  как  основа 

объединения  теоретических,  научных  усилий  прогрессивных  тюрьмоведов 

по дальнейшему улучшению пенитенциарного дела.
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1.6. Пенитенциарная  наука  России  в  период  Временного 

правительства.

2. Становление и развитие науки исправительно-трудового права  в 

советский период (с 1917 - 1991 гг.).

2. 1. Формирование  и  становление  науки  исправительно-

трудового права в первые годы Советской власти (1917 - 1930 гг.).

2. 2. Послевоенный  этап  развития  отечественной  науки 

исправительно-трудового права (вторая половина 1950 - 1970-х гг.)

2. 3. Основные  тенденции  развития  отечественной  науки 

исправительно-трудового права в 70-е, 80-е и начале 90-х гг.

3. Наука уголовно-исполнительного права суверенной России.

3.1. Социальные  предпосылки  и  правовые  факторы 

переименования  науки  исправительно-трудового  права  в  науку  уголовно-

исполнительного права: ее понятие и основные задачи.

3.2. Предмет науки уголовно-исполнительного права: 

его понятие, содержание, эволюция, современное состояние и перспективы 

дальнейшего развития.

3.3. Методические  основы  науки  уголовно-

исполнительного права.

3.4. Место  науки  уголовно-исполнительного  права  в 

юридической  науке:  ее  связь  с  социологией,  психологией,  педагогикой, 

теорией управления, организацией труда осужденных.

3.5. Научные  организации  (учреждения),  центры  и 

научные школы, ведущие исследования в сфере исполнения наказаний.

3.6. Роль  отраслевой  науки  в  научном  обеспечении 

реформы уголовно-исполнительной системы, совершенствовании уголовно-

исполнительного законодательства и правоприменительной деятельности.
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Тема №4. История международного сотрудничества по проблемам 

исполнения уголовных наказаний и обращению с заключенными
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План семинара:

1. История международного пенитенциарного сотрудничества:

1. Первые  тюремные  конгрессы  (1846  -  1872гг.)  - 

предпосылки  возникновения  и  истоки  зарождения  международного 

пенитенциарного сотрудничества;

2. Тюремные  конгрессы  второй  серии  (1872  -  1950гг.): 

предпосылки их созыва и отличительные особенности.

2. Международное пенитенциарное сотрудничество: его понятие и 

социально-правовое назначение:

1. Объективные  основы  (факторы)  международного 

пенитенциарного сотрудничества и их общая характеристика;

2. Международное  пенитенциарное  сотрудничество,  его 

понятие, цель и задачи;

3. Основные  направления,  формы  международного 

пенитенциарного сотрудничества и их содержание:

1. Содержание  основных  направлений  международного 

пенитенциарного сотрудничества и их общая характеристика;

2. Формы международного пенитенциарного сотрудничества:

− участие  в  работе  международных  органов  и  деятельности 

организаций;

− участие  в  работе  Конгрессов  ООН  по  вопросам  предупреждения 

преступности и обращению с правонарушителями (1955 - 2005гг.)

− участие  в  работе  Совета  по  пенологическому  сотрудничеству 

европейского Комитета по проблемам преступности;

− современное состояние и тенденции пенитенциарного сотрудничества 

государств - участников Содружества Независимых Государств.
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1987.-  №45.-  Ст.  747;  1989.-  №11.-  Ст.  79;  Ведомости  Съезда  народных 
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СССР  26  января  1990   г. и  ратифицирована  Верховного  Советом  СССР- 

(Постановление   от  13.06.1990 г.  № 1559-I -  Ведомости  Съезда  народных 
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жданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 
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уголовному правосудию). // Государство и право. - 2006. - № 7. - С. 76-82.

16. Голик Ю., Коробеев А. Преступность планеты Земля: глобальная 

угроза,  поиски адекватных ответов.  XI конгресс ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. // Уголовное право. - 2005. - № 3. - 

С. 108-111.
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Раздел III. Общие положения

Тема №7. Источники уголовно-исполнительного права

План семинара:

1. Понятие  и  виды  источников  уголовно-исполнительного  права. 

Система уголовно-исполнительного законодательства

2. Закон – основной источник уголовно-исполнительного права. 

3. Решения  Конституционного  Суда РФ  как  источники  уголовно-

исполнительного права.

4. Подзаконные  нормативно-правовые  акты  –  источники  уголовно-

исполнительного права.

5. Ведомственные  нормативные  правовые  акты,  их  роль  и  место  в 

системе уголовно-исполнительного законодательства.

6. Международно-правовые  акты  в  системе  источников  уголовно-

исполнительного права и законодательства.

7. Реформа уголовно-исполнительного законодательства.

8. Применение уголовно-исполнительного законодательства.

Литература:

9. Конституция  (Основной  закон)  Российской  Федерации.  Принята 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М., Юрид. лит., 1993. 

10. Федеральный конституционный  закон  РФ  от  21  июня  1994  года 

№1-ФКЗ  «О  Конституционном  Суде  Российской  Федерации» //  Собрание 

законодательства РФ. - 1994. - № 13. - Ст.1447.

11. Закон  РФ  от  21  июля  1993  года  №5473-1  «Об  учреждениях  и 

органах,  исполняющих  уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы»  // 
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Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. 

- №33. – Ст.1316 (с послед. изм. и доп.).

12. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года №1-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2. – ст.198 (с послед. изм. и 

доп.).

13. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года №1314 «Положение о 

Федеральной службе исполнения наказаний» //  Собрание законодательства 

РФ. – 2004. - № 42. – Ст. 4109 (с послед. изм. и доп.).

14. Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть / 

Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. 

15. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007.– 574 с.

16. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Общая часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. – 94 с.

17. Уткин  В.А.  О  структуре  правовых  основ  исполнения  уголовных 

наказаний  //  Проблемы  развития  и  совершенствования  российского 

законодательства: Сб. статей. Ч.3- Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. – С.41-45.

Тема №8. Международно-правовые стандарты обращения с 

осужденными и проблемы их реализации

План семинара

1. Объективное основание существования и понятие международных 

стандартов обращения с осужденными.

2. Классификация  международно-правовых  актов  и  стандартов 

обращения с осужденными.

3. Общая  характеристика  международно-правовых  актов  по 

обращению с осужденными к лишению свободы:

а) Минимальных стандартных правил обращения с заключенными;

б)  Конвенции против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания;
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в)  Минимальных  стандартных  правил  ООН,  определяющих 

отправление  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  («Пекинские 

правила»);

г)  Стандартных  минимальных  правил  ООН  в  отношении  мер,  не 

связанных с тюремным заключением («Токийские правила»);

д) Европейских пенитенциарных правил (2006 г.);

е)  Европейских  правил  предварительного  заключения,  условий  в 

которых это происходит, и предоставления защиты от насилия (2006 г.).

4.  Общая  характеристика  международных  стандартов  деятельности 

персонала уголовно-исполнительной системы.

5.  Проблемы  реализации  международных  стандартов  обращения  с 

осужденными.

Литература:

18. Конституция  (Основной  закон)  Российской  Федерации.  Принята 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М., Юрид. лит., 1993. 

19. Закон  РФ  от  21  июля  1993  года  №  5473-1  «Об  учреждениях  и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», ст.ст. 

13-23 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 

1993. –  №33. – Ст.1316 (с послед. изм. и доп.).

20. Федеральный  закон  от  15  июля  1995  года  «О  содержании  под 

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  // 

Собрание законодательства РФ, 1995. -  № 29. -  ст.  2759 (с послед.  изм. и 

доп.).

21. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2. – ст.198 (с послед. изм. и доп.).

22. Указ  Президента  РФ от 13 октября  2004 года  №1314  «Вопросы 

Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  Положение  о  Федеральной 

службе исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - 

№42. – Ст. 4109 (с послед. изм. и доп.).

23. Федеральная  целевая  программа  «Развитие  уголовно-
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исполнительной  системы  (2007-2016  годы)»  //Собрание  законодательства 

РФ. – 2006. -№39. – Ст.4075 (с послед. изм. и доп.).

24. Гришко А.Я., Уткин В.А. Сравнительный анализ ЕПП и российских 

нормативных  актов  в  области  исполнения  наказаний:  Учебное  пособие.  – 

Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. - 101с.

25. Зубков  А.И.  Возможность  и  необходимость  полной  унификации 

правовых основ исполнения наказаний с едиными европейскими стандартами 

обращения  с  осужденными  //  Международные  стандарты  исполнения 

наказаний  и  российская  пенитенциарная  практика:  Материалы 

международной  научно-практической  конференции.  –  М.:  НИИ  ФСИН 

России, 2006. – С.27-29.

26. Кашуба Ю.А., Хижняк В.И. Реализация международных стандартов 

обращения с осужденными в уголовно-исполнительной политике: Моногр. – 

Рязань: АПУ ФСИН России, 2005. – 198с.

27. Комментарий к Минимальным стандартным правилам обращения с 

заключенными / Под общ. ред. Ю.И. Калинина; Науч. ред. А.Я. Гришко.  - 

Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2005. - 215 с. 

28. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и реализация 

ее требований в УИС России через решения Европейского суда по правам 

человека // Ведомости УИС – 2008. -  № 6. – С. 17-19.

29. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

30. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

31. Международные  стандарты  в  уголовно-исполнительной  сфере: 

Хрестоматия  и  аннотация  юридических,  и  психолого-педагогических 

профессионально-этических документов /  Предисл. О.В.Филимонова.  –  2-е 

изд., испр. и доп. - Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 464с.

32. Первозванский  В.Б.,  Хуторская  Н.Б.  Организация  деятельности 

УИС  на  основе  реализации  европейских  стандартов  и  зарубежного 
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пенитенциарного опыта. - М.: НИИ ФСИН России, 2008.

33. Павленко  А.А.  Международные  стандарты  деятельности 

медицинского  персонала  пенитенциарных  учреждений  и  проблемы  их 

реализации: Учебное пособие / Под научн. ред. В.А. Уткина. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009. – 87с. 

34. Сборник  конвенций,  рекомендаций  и  резолюций,  касающихся 

пенитенциарных вопросов:  пер.  с англ.  /  Под общ. ред.  Ю.И. Калинина.  - 

Рязань: АПУ ФСИН России, 2008.

35.  Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т.2: Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. 

36. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

37. Уткин  В.А.  Зарубежный  пенитенциарный  опыт  как  фактор 

реформирования  уголовно-исполнительной  системы  //  Реформа  уголовно-

исполнительной системы России: состояние, проблемы, перспективы: Тезисы 

выступ.  участников  междунар.  науч.-практ.  конф.  28-29  октября  2004 г.  – 

Рязань: АПУ Минюста России, 2004. - С.84-88.

38. Уткин  В.А.  Европейские  тюремные  правила  и  проблемы  их 

реализации. – Томск: Изд-во НТЛ, 1996.

39. Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными 

и проблемы их реализации. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998.

40. Уткин В.А.  О  структуре  правовых  основ  исполнения  уголовных 

наказаний // Проблемы  развития  и  совершенствования  российского 

законодательства. Ч. 3. - Томск, 2000. - С. 42.

41. Уткин В.А. Роль "тюремных начал" в современной пенитенциарной 

системе  России  //  Уголовно-исполнительная  система  России:  стратегия 

развития: материалы межд. науч.- практ. конференции (26-27 мая 2005 года). 

Ч.1. – М.: НИИ ФСИН России, 2005. –С. 42-44.

42. Уткин  В.А.  Уголовно-исполнительное  реформирование:  благие 

устремления  и  правовые  технологии  //  Правовые  проблемы  укрепления 

российской государственности: Сб. статей. - Ч. 20 / Под ред. В.А. Уткина. С. 
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35-39. 

43. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Общая часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. – 94 с.

44. Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право: учебно-методический 

комплекс. – Томск: Изд-во НТЛ, 2009. – 108 с.

Тема №9. Исполнение наказания и применение мер некарательного 

воспитательно-предупредительного воздействия.

План семинара

1. Понятие, цели и структура карательно-воспитательного процесса.

2. Понятие исполнения и отбывания наказания, его основные признаки 

и содержание.

3. Понятие  исправительного  воздействия.  Правовое  регулирование 

применения к осужденным средств исправления.

4. Некарательные исправительные (воспитательные) меры.

5. Некарательные меры специального предупреждения преступлений.

6. Дифференциация  исполнения  наказания  и  дифференциация 

применения к осужденным исправительного воздействия.

7. Индивидуализация  исполнения  наказания  и  применения 

исправительного воздействия.

Литература:

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2. – ст.198 (с послед. изм. и доп.).

2. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года №1314  «Положение о 

Федеральной службе исполнения наказаний» //  Собрание законодательства 

РФ. – 2004. - №42. – Ст. 4109 (с послед. изм. и доп.).

3. Бриллиантов  А.В.  Дифференциация  наказаний  и  степень 

исправления осужденных к лишению свободы. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1997.

4. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 
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Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

5. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

6. Рагимов  И.М.  Теоретические  и  практические  проблемы 

исправительно-трудового воздействия. – Баку: Элм, 1980.

7. Ременсон  А.Л.  Теоретические  вопросы  исполнения  лишения 

свободы и перевоспитания заключенных: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. 

– Томск, 1965.

8. Ременсон А.Л. Избранные труды (к 80-летию со дня рождения). - 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003.

9. Ременсон  А.Л.,  Уткин  В.А.  Рецензия  на  книгу  И.М.  Рагимова 

«Теоретические  и  практические  проблемы  исправительно-трудового 

воздействия» // Правоведение. – 1983. - №2.

10. Тирский  В.В.  Карательно-воспитательный  процесс  в 

исправительно-трудовых колониях особого режима. – Томск, 1973.

11. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. 

12. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

13. Уткин  В.А.  Наказание  и  исправительно-трудовое  воздействие.  – 

Томск, 1984.

14. Уткин  В.А.  Уголовно-исполнительное  реформирование:  благие 

устремления  и  правовые  технологии  //  Правовые  проблемы  укрепления 

российской государственности: Сб. статей. - Ч. 20 / Под ред. В.А. Уткина. - 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. - С. 35-39. 

15. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Общая часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. – 94 с.

16. Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право: учебно-методический 

комплекс. – Томск: Изд-во НТЛ, 2009. – 108 с.

17. Шамис  А.В.  Основные  средства  карательно-воспитательного 
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воздействия  на  осужденных  и  механизм их  реализации в  исправительных 

учреждениях. – М., 1996.

Тема №10. Правовое положение осужденных

План семинара

1. Понятие правового положения осужденных к лишению свободы.

2. Особенности реализации осужденными своих общегражданских прав 

и обязанностей.

3. Основные специальные права и обязанности осужденных.

4. Порядок ознакомления осужденных с их правами и обязанностями. 

5. Обеспечение  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания 

осужденных.

6. Обеспечение осужденных права на личную безопасность.

7. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.

План практического занятия

Задача 1. 

Начальник отряда в беседе с  осужденными разъяснил им, что на них 

распространяются  обязанности  и  права,  установленные  законодательством 

для граждан РФ, но с определенными ограничениями.

 Где предусмотрены и из  чего вытекают эти ограничения? Какие  

обязанности   и   права   граждан   РФ   полностью распространяются на  

лиц лишенных свободы; каких прав, установленных для граждан РФ, они  

лишены; и какие права осуществляются в особом порядке?

Задача 2.

Осужденный Иванов И.И. обратился к начальнику отряда с жалобой на 

действия  младших  инспекторов  отдела  безопасности,  которые  во  время 

обыска в общежитии отряда изъяли из его тумбочки самодельный нож, 50 

рублей, переданных ему во время свидания, фотоальбом, личный дневник, а 

также письма от жены и товарищей.
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Обоснована  ли  жалоба  осужденного  Иванова?  Правомерны  ли  

действия  младших  инспекторов  отдела  безопасности?  Какой  ответ  

должен дать начальник отряда осужденному Иванову?

Задача 3.

Осужденный Корнилов И.К., находящийся в штрафном изоляторе ИК, 

попросил начальника отряда пригласить  к  нему священника православной 

церкви,  расположенной  в  районе  дислокации  колонии.  Начальник  отряда 

ответил ему отказом.

Правомерны  ли  действия  начальника  отряда?  Дайте  ответ  

осужденному  Корнилову.  Как  обеспечивается  свобода  совести  и  

вероисповедания осужденных, отбывающих лишение свободы?

Задача 4.

В ИК группа осужденных обратилась с просьбой к начальнику колонии 

о  проведении  митинга  по  поводу  введения  в  действие  гуманного  акта 

государства - амнистии. Начальник колонии запретил проводить им митинг, 

заявив,  что  осужденные  не  имеют  на  это  права  в  соответствии  с 

требованиями режима отбывания наказания. Однако он разрешил провести 

собрание осужденных по поводу амнистии после ее окончания. 

 Каким  образом  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  

урегулирован вопрос о политических правах осужденных?  Правомерно ли  

решение начальника исправительной колонии?

Задача 5.

Осужденный  Пошров  В.И.,  отбывающий  наказание  в  ИК  строгого 

режима, решил продать собственный автомобиль, в связи с чем, обратился к 

начальнику  колонии с  просьбой о  разрешении  выехать  на  десять  суток  к 

своему месту жительства.

Законно  ли  требование  осужденного  Пошрова?  Какими  

нормативными  актами  регулируется  порядок  предоставления  выездов  
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осужденных  к  лишению  свободы  за  пределы  исправительных  

учреждений.

Задача 6.

Осужденный  Ксенофонтов  И.И.  направил  жалобу  прокурору  в 

запечатанном  конверте.  Через  два  дня  начальник  колонии  вызвал 

осужденного  и  заявил  ему,  что  его  жалоба  прокурору  не  отправлена, 

поскольку вопрос о получении передач решает администрация колонии  и 

ранее ему это было разъяснено.  Ксенофонтов, считая действия начальника 

колонии неправомерными, обратился с жалобой в суд.

 Обоснована ли жалоба осужденного, направленная в суд? Вправе ли  

он обжаловать действия администрации?

Задача 7.

Осужденный Середа Е.В., отбывающий наказание в тюрьме на строгом 

режиме, обратился к начальнику тюрьмы с заявлением, что у него сложились 

неприязненные  отношения  с  другими  осужденными,  и  он  опасается 

применения к нему насилия.

 Каковы основания и порядок обеспечения безопасности осужденных,  

содержащихся  в  тюрьме?  Какое  решение  должен  принять  начальник  

тюрьмы?
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Тема №11. Учреждения и органы, исполняющие наказания 

План семинара

1. Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 
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2. Виды  и  задачи  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные 

наказания.

3. Закон РФ от 21 июля 1993 г.: общая характеристика и значение. 

4. Права  и  обязанности  учреждений  и  органов,  исполняющих 

уголовные наказания.

5. Уголовно-исполнительная система: ее задачи, структура и принципы 

деятельности.

6. Задачи, полномочия и организация деятельности ФСИН России.

7. Виды учреждений и органов, входящих в уголовно-исполнительную 

систему.

8. Взаимодействие  учреждений  и  органов,  входящих  в  уголовно-

исполнительную систему, с судом и иными правоохранительными органами.

9. Перспективы развития уголовно-исполнительной системы.

План практического занятия

Задача 1.

При рассмотрении уголовного дела Мищенко Е.В., обвиняемого по ч.1 

ст.158 УК РФ, суд установил, что Мищенко имеет судимость по ч.2 ст.109 

УК и ранее  отбывал наказание в  виде лишения свободы.  Суд приговорил 

Мищенко  к  трем  годам  лишения  свободы  и  направил  его  для  отбывания 

наказания в исправительную колонию строгого режима.

Правильно ли определен вид режима колонии, где должен отбывать  

наказание Мищенко? Какие категории осужденных должны отбывать  

наказание в исправительных колониях строгого режима?

Задача 2.

Кондратьев О.С. был осужден к исправительным работам на срок два 

года.  В  связи  со  злостным  уклонением  от  отбывания  данного  наказания 

неотбытый срок исправительных работ был заменен ему шестью месяцами 

лишения  свободы.  Отбывая  наказание  в  исправительной  колонии  общего 
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режима, Кондратьев совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.112 УК 

РФ,  за которое был осужден к лишению свободы.

Какой  вид  ИУ  может  быть  определен  Кондратьеву  судом?  Кто 

считается «ранее отбывавшим лишение свободы»?

Задача 3.

Сидоров  Л.В.,  ранее  судимый  за  преступление,  предусмотренное  ч.1 

ст.111  УК  РФ,  был  осужден  вновь  по  ч.1  ст.105  УК  к  пятнадцати  годам 

лишения свободы с отбыванием десяти лет в тюрьме.

 Правильно ли определен вид исправительного учреждения?

Задача 4.

Лещенко О.К., осужденный впервые по ч.1 ст.109 УК РФ, к трем годам 

лишения  свободы,  отбывал  наказание  в  колонии-поселении.  За  злостные 

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  в  колонии-

поселении  он  был  представлен  к  переводу  для  дальнейшего  отбывания 

наказания в колонию строгого режима.

Правильно ли представление осужденного Лещенко?

Задача 5.

За совершение в Москве преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК 

РФ, гражданин Германии Фишер О.А. был осужден к лишению свободы на 

срок пять лет с направлением для отбывания наказания в ИК общего режима. 

Кроме Фишера, в данной колонии находились только граждане РФ.

Нарушены ли требования закона при направлении Фишера к месту  

отбывания наказания? Возможны ли здесь варианты?
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Тема №12. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания

План семинара:

1. Понятие  и  социальное  назначение  контроля  за  деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Виды контроля.

2. Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

3. Контроль  органов  государственной  власти  и  органов  местного 

самоуправления за  деятельностью  учреждений  и  органов,  исполняющих 

уголовные наказания.

4. Судебный  контроль  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих уголовные наказания.

5. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 
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исполняющих уголовные наказания.

6. Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законов  администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания.

7. Общественный контроль  за  деятельностью учреждений и  органов, 

исполняющих уголовные наказания.

8. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.

План практического занятия

Задача 1.

Осужденный Угольников написал жалобу на действия  администрации 

исправительной  колонии  в  адрес  директора  ФСИН  России.  Жалоба  была 

просмотрена  представителями  администрации.  В  ее  отправлении  было 

отказано  на  том  основании,  что  в  жалобе  употреблялись  жаргонные 

выражения. Об этом было объявлено Угольникову, после чего жалоба была 

уничтожена.

       Законны ли действия администрации?

Задача 2.

Во  время  приема  по  личным  вопросам  к  заместителю  начальника 

колонии по воспитательной работе обратился осужденный Бубнов, который 

передал ему жалобу на незаконные действия должностных лиц колонии.

        Какое решение должен принять заместитель начальника  

колонии  по  воспитательной  работе?  Какими  нормативными  актами  

регулируется порядок  и сроки рассмотрения обращений осужденных к  

лишению свободы?

Задача 3.

Осужденный  Павлов  обжаловал  прокурору   примененное  к  нему 

дисциплинарное  взыскание  на  том  основании,  что  ранее  он  не  был 

ознакомлен  под  расписку  со  своими  правами  и  обязанностями   и  не 

предупреждался об ответственности за нарушение режима.
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Каков порядок ознакомления осужденных с условиями отбывания  

наказания?  Может  ли  этот  факт  быть  основанием  для  отмены  

дисциплинарного взыскания?

Задача 4.

Депутат Государственной  Думы Томской области Ищенко обратился к 

начальнику  исправительной  колонии,  расположенной  на  территории  г. 

Томска с  просьбой организовать  ему встречу с  осужденным Колитановым 

для разрешения поступившей от него жалобы в  Администрацию области. 

Начальник  колонии  в  просьбе  Ищенко  отказал,  мотивируя  тем,  что  в 

исправительном учреждении  введен режим особых условий.

Законны ли действия начальника колонии? Каков порядок допуска в  

исправительные учреждения лиц в период режима особых условий?

Задача 5.

Глава администрации района Синичкин потребовал пропустить его в 

колонию для встречи с находящимся там осужденным, написавшим жалобу 

на действия администрации. Обосновано ли требование Синичкина?

Как  в  законе  решается  вопрос  о  посещении  учреждений,  

исполняющих наказания?

Задача 6.

Осужденный Кучеров обратился к начальнику отряда за разъяснением, 

вправе ли он обжаловать действия администрации исправительной колонии в 

Международный суд по правам человека.

Какое разъяснение должен дать начальник отряда? Каким образом  

урегулирован в законе этот вопрос?

Задача 7.

После  посещения  колоний  по  результатам  бесед  с  осужденными 

журналист  Спицын  опубликовал  статью,  в  которой  привел  данные  о 
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многочисленных  фактах  жестокого  обращения  администрации  с 

осужденными.  Проверка  показала,  что  эти  факты  не  соответствуют 

действительности.

Как должна и вправе поступить администрация колонии?

Задача 8.

Во время посещения исправительной колонии прокурор установил ряд 

нарушений условий  содержания осужденных в помещениях камерного типа.

Какой  документ  обязан  составить  прокурор?  Каков  порядок  его  

рассмотрения?
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общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
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контроля за деятельностью учреждений и органов исполнения наказаний // 

Реализация  конституционных  положений  в  уголовно-исполнительном 

законодательстве  РФ:  сб.  материалов Всерос.  науч.-практ.  конф.  –  Рязань: 

АПУ ФСИН России, 2008. – С.154-160.

18. Уголовно-исполнительное  право:  теория,  законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI 

века: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Зубкова. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. - 720 с.

19. Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть / 

Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006.   

20. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

21. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Общая часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. – 94 с.

Раздел IV. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества

Тема №13. Исполнение обязательных работ 

План семинара

1. Содержание  наказания  в  виде  обязательных  работ.  Особенности 

применения обязательных работ к несовершеннолетним. 

2. Порядок исполнения и отбывания обязательных работ.

3. Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде 

обязательных работ.

4. Условия исполнения и отбывания обязательных работ.

5. Исчисление срока обязательных работ.

6. Ответственность осужденных к обязательным работам.

7. Обязанности  администрации  организаций,  в  которых  осужденные 

отбывают обязательные работы.
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8. Основания и порядок освобождения (снятия с учета) осужденных от 

наказания в виде обязательных работ.

План практического занятия

Задача 1.

УИИ  получен  на  исполнение  приговор   в  отношении  осужденного  к 

обязательным работам Петрова сроком 160 часов. Осужденный обратился с 

устной просьбой к инспектору УИИ разрешить ему отбывать обязательные 

работы по 4 часа в день, т. к. не имеет постоянной работы.

Как должен поступить сотрудник УИИ?

Задача 2.

Петров, осужденный по ст.159 УК РФ (мошенничество) к обязательным 

работам на срок 150 часов, по направлению инспекции прибыл в «Жилище» 

г. N-ска для отбывания наказания. Отработав 50 часов на уборке территории, 

осужденный перестал выходить на работу. Администрация УК обратилась в 

УИИ  с  ходатайством,  в  котором  указала  на  необходимость  рассмотрения 

вопроса  об  уклонении осужденного  Петрова  от  выполнения  обязательных 

работ.

Каковыми должны быть действия УИИ?

Задача 3.

Осужденный  к  обязательным  работам  приступил  к  отбыванию 

наказания,  но  в  течение  месяца  допустил  повторное  нарушение,  после 

объявленного  ему  письменного  предупреждения,  а  именно  не  вышел  на 

работу без уважительной причины.

Каковыми должны быть действия УИИ в данной ситуации?

Задача 4.

В  УИИ  поступили  по  очерёдности,  с  интервалом  в  1  месяц,  два 

приговора на  одного осужденного к обязательным работам. Оба приговора к 

100 часам обязательных работ. Осужденный имеет основное место работы.
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Как исполнять эти два приговора одновременно?

Задача 5.

Осужденный  к  обязательным  работам  Сидоров  при  отбывании 

наказания  сменил  место  жительства.  Он  своевременно  уведомил  об  этом 

УИИ  и  обратился  в  инспекцию  с  просьбой  разрешить  ему  отбывать 

наказание на предприятии в районе его места жительства.

Каковыми должны быть действия УИИ в данной ситуации?
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Российской Федерации: Электронный образовательный ресурс.- Томск, 2007.

8. Ольховик  Н.В.,  Тараленко  К.Н.,  Белоносов  В.О.,  Сергеева  В.В., 

Будатаров  С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев  В.В.  Деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций: учебно-методический комплекс. Часть 

2. – Москва, PRI, 2006. – 352 с. 
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9. Организационно-правовые  основы  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций: Сборник нормативно-правовых актов/ Под ред. 

О.В. Филимонова. - М.: PRI, 2002. - 303 с.

10. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 
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12. Чубраков  С.В.  Уголовное  наказание  в  виде  обязательных  работ: 

Монография.  – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 220 с.

Тема №14. Исполнение уголовного наказания в виде штрафа

План семинара

1. Содержание и пределы уголовного наказания в виде штрафа.

2.  Порядок и условия исполнения штрафа.

3. Злостное уклонение от уплаты штрафа.

4. Взыскание штрафа в принудительном порядке.
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2008. – 448 с.

6. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

7. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.
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Тема №15.  Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

дополнительных видов наказаний

План семинара

1. Содержание уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью 

(ЗЗД).

2.  Порядок исполнения ЗЗД.

3. Обязанности и ответственность органов, правомочных аннулировать 

разрешение  на  занятие  определенной  деятельностью  и  администрации 

организации, в которых работают осужденные. 

4. Исчисление срока ЗЗД.

5. Правовой статус осужденного к ЗЗД.

6. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград.
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11. Ольховик  Н.В.  Применение  альтернатив  лишения  свободы  в 
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12. Организационно-правовые  основы  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций: Сборник нормативно-правовых актов/ Под ред. 

341



О.В. Филимонова. - М.: PRI, 2002. - 303 с.

13. Улицкий  С.  Лишение  условно  осужденного  права  занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  // 

Законность. - 2006. - №5. - С.9-12.

14. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

15. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

Тема №16. Исполнение наказания в виде исправительных работ 

План семинара

1. Содержание наказания в виде исправительных работ. 

2. Порядок исполнения и отбывания исправительных работ.

3. Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде 

исправительных работ.

4. Условия исполнения и отбывания исправительных работ.

5. Исчисление срока исправительных работ.

6. Порядок  производства  удержаний  из  заработной  платы 

осужденных к исправительным работам.

7. Ответственность осужденных к обязательным работам.

8. Обязанности  администрации  организаций,  в  которых  осужденные 

отбывают исправительные работы.

9. Основания и порядок освобождения (снятия с учета) осужденных от 

наказания в виде исправительных работ.

План практического занятия

Задача 1.
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В УИИ поступила копия  приговора на осужденного к исправительным 

работы сроком на 1 год 3 месяца. До суда осужденный находился в СИЗО 1 

месяц. 

Какой срок остался для отбывания исправительных работ?

Задача 2.

Осужденному  к лишению свободы М. имеющееся наказание заменено 

исправительными работами. Данный осужденный после постановки на учет 

стал уклоняться от отбывания исправительных работ.

Каковыми должны быть действия УИИ?

Задача 3.

На учете в УИИ  состоит осужденный к исправительным работам И., 

отбывающий  наказание  на  одном  из  предприятий  города,  включенных  в 

«перечень организаций». 

При проверке осужденного по месту работы было установлено, что И. 

уволен  с  данного  предприятия  за  неоднократное  появление  на  работе  в 

состоянии  алкогольного  опьянения.  На  период  увольнения  осужденным 

отбыто 6 месяцев исправительных работ из 1 года назначенных по приговору 

суда.

 Каковыми должны быть действия УИИ в данной ситуации?

Задача 4.

Осужденному  к  исправительным  работам  К.,  работающему  на 

производстве с вредными условиями труда, где установлен дополнительный 

отпуск  продолжительностью  12  рабочих  дней,  был  предоставлен  отпуск 

общей  продолжительностью  36  рабочих  дней.  УИИ  было  заявлено 

администрации  данного  предприятия,  что  осужденным  к  исправительным 

работам  в  соответствии  с  действующим  законодательством  может  быть 

предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью только 

18 рабочих дней. 
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 Правомерно  ли  заявление  УИИ?  Дайте  ответ  со  ссылкой  на  

положения соответствующего нормативного акта.

Задача 5.

Осужденный  к  исправительным  работам  А.  обратился  в  УИИ  с 

просьбой разрешить увольнение по собственному желанию с предприятия, в 

котором он работает. В заявлении им было указано, что увольняется он для 

того, чтобы устроиться на новое место работы с более высоким заработком и 

расположенным значительно ближе к его месту жительства. 

От имени УИИ дайте ответ осужденному А. 
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российской государственности: Сб. статей. - Ч. 41/ Ред. С.А. Елисеев, М.К. 
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часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

14. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

15. Юрин Ю. Проблемы исполнения наказаний в виде исправительных 

работ // Ведомости УИС. – 2007. - №10. – С.20-21.

Тема №17. Контроль за поведением условно осужденных и осужденных 

с отсрочкой отбывания наказания

План семинара

1. Назначение  и  задачи   контроля  за  поведением  условно 

осужденных.  Органы,  осуществляющие контроль за  поведением условно 

осужденных. 

345



2. Содержание  и  порядок  осуществления  контроля  за  поведением 

условно осужденных.

3. Правовой статус условно осужденных.

4. Обязанности  условно  осужденных.  Исчисление  испытательного 

срока.

5. Ответственность  условно  осужденных.  Основания  отмены 

условного осуждения, продления испытательного срока.

6. Контроль  за  поведением  условно  осужденных,  призванных  на 

военную службу.

7. Порядок  предоставления  отсрочки  отбывания  наказания 

осужденным.

8. Контроль  за  соблюдением  отсрочки  отбывания  наказания 

осужденными.

9. Ответственность  осужденных,  к  которым  применена  отсрочка 

отбывания наказания.

План практического занятия

Задача 1.

В УИИ прибыл условно осужденный и сообщил об изменении места 

жительства.  Новый  адрес  находится  вне  района,  обслуживаемого 

инспекцией. 

 Каковы действия УИИ в этом случае?

Задача 2.

Во время испытательного срока гр. И. получил 1 группу инвалидности. 

На осужденного была возложена обязанность в виде трудоустройства.

Каковыми должны быть действия УИИ в этом случае?

Задача 3.

Условно  осужденный   несовершеннолетний   П.   отбыл  половину 

испытательного  срока.  За  указанный  период  добросовестно  исполнял 
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возложенные на него судом обязанности, к уголовной и административной 

ответственности не привлекался.

Каковыми должны быть действия УИИ в данной ситуации?

Задача 4.

Условно осужденный  С. не явился в УИИ для постановки на учет. В 

результате проверки по месту жительства, указанному в приговоре суда, и в 

ходе беседы с родственниками, установлено, что С. по данному адресу не 

проживает и его местонахождение не известно.

Каковыми должны быть действия УИИ? 

Задача 5.

У осужденной П., к которой применена отсрочка отбывания наказания, 

ребенок достиг 14-летнего возраста.

Каковыми должны быть действия УИИ в данной ситуации?

Задача 6.

Осужденная с отсрочкой отбывания наказания, состоящая на учете в 

УИИ,  воспитывала  9-тилетнюю  дочь.  Порядок  отбывания  наказания  не 

нарушала.  Трудоустроилась  работать  вахтовым  методом,  по  месяцу  не 

бывала дома, дочь не видела, на родительские собрания не ходила, объясняя 

это необходимостью получения большого заработка для содержания ребенка. 

Обязана ли инспекция принять к осужденной меры воздействия? 
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Вопросы теории и практики: Монография. – СПб, 2004. - 190с.
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24. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

25. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

26. Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право: учебно-методический 

комплекс. – Томск: Изд-во НТЛ, 2009. – 108 с.

Тема №18. Исполнения наказания в виде ограничения свободы 

План семинара

1. Сущность и содержание уголовного наказания в виде ограничения 

свободы.

2. История  становления  уголовного  наказания  в  виде  ограничения 

свободы в законодательстве России.

3. Порядок исполнения ограничения свободы.

4. Правовой статус осужденного к ограничению свободы.

5. Исчисление срока ограничения свободы.

6. Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к  ограничению 

свободы и порядок их применения.

7. Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным  к  ограничению 

свободы и порядок их применения.

8. Злостное  уклонение  от  отбывания  ограничения  свободы: 

содержание и правовые последствия.

9. Содержание  надзора  за  отбыванием  осужденными  ограничения 

свободы.

10.Правовые  основы  и  порядок  применения  технических  средства 

надзора и контроля к осужденным к ограничению свободы.

План практического занятия

Задача 1.
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В УИИ поступил приговор на К., осужденного к ограничению свободы 

сроком на 1 год. На осужденного возложены следующие ограничения -  не 

уходить из дома  в ночное время суток (с 22.00 до 06.00), не изменять место 

пребывания  и  место  работы  без  согласия  специализированного 

государственного  органа,  осуществляющего  надзор  за  отбыванием 

осужденными наказания  в  виде  ограничения  свободы.  При  постановке  на 

учет в УИИ осужденного К. выяснялось, что он работает ночным сторожем в 

детском саду и режим его работы с 19.00 до 07.00.

Как УИИ исполнять наказание в отношении К.?

Задача 2.

На учете  в  УИИ состоит осужденный к  ограничению свободы О.,  с 

которым была проведена первоначальная беседа.  При проверке О. по месту 

жительства было установлено, что осужденный сменил место жительства и в 

настоящее  время его  местонахождение  неизвестно.  В  отношении О.  были 

проведены  первоначальные  розыскные  мероприятия:  опрошены 

родственники  и  соседи  осужденного,  сделаны  запросы  в  ЗАГС,  морг, 

больницу,  ИВС,  СИЗО,  ОАБ,  военкомат.  Первоначальный  розыск 

положительного  результата  не  дал,  в  связи  с  этим  в  суд  было  внесено 

представление  о  замене  ограничения  свободы  лишением  свободы  с 

объявлением в розыск. 

Как должен поступить суд? 

Задача 3.

В УИИ поступил приговор на И., осужденного к ограничению свободы 

сроком на 6 мес. На осужденного возложены следующие ограничения - не 

уходить из дома  в ночное время суток (с 22.00 до 06.00), не изменять место 

пребывания и место работы, не посещать места проведения массовых и иных 

мероприятий  и  не  участвовать  в  указанных  мероприятиях,  без  согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  При 
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постановке  на  учет  в  УИИ  осужденного  И.  выяснялось,  что  он  не  имеет 

постоянного  места  жительства  и  работы,  не  зарегистрирован  в  ФМС  РФ 

(БОМЖ), также у И. отсутствует паспорт.

Как УИИ исполнять наказание в отношении И.?

Задача 4.

В УИИ 14 февраля поступило уведомление из ИК общего режима о 

том, что 15 февраля в УИИ должен явиться с предписанием осужденный А., 

12 февраля освобожденный из ИК по отбытию срока лишения свободы. А. в 

качестве  дополнительного  вида  наказания  к  лишению  свободы  назначено 

ограничение свободы сроком на 1,5 года. В назначенное время осужденный в 

УИИ для постановки на учет не явился. 20 февраля работник УИИ посетил А. 

по месту жительства, где выяснил, что осужденный не явился в УИИ якобы 

из-за болезни. Однако, медицинские документы А. не предъявил, сославшись 

на то, что не смог обратиться в ЛПУ, в связи с отсутствием полиса ОМС. 

Работник УИИ 20.02 вручил А. под роспись уведомление о необходимости 

явки в УИИ. Осужденный А. явился в УИИ только 24.02 пояснив, что 21.02 и 

22.02 были выходные дни (суб. и вс.), а 23.02 - государственный праздник.

Какие меры воздействия должны быть применены к осужденному  

А.? С какого момента А. должен исчисляться срок ограничения свободы?

Задача 5.

В  период  отбывания  ограничения  свободы  осужденный  Н.  признан 

инвалидом 1-й группы. Он представил соответствующую справку в УИИ и 

сообщил,  что  администрация  предприятия   уволила  его  с  работы.  Среди 

возложенных  на  Н.  ограничений  есть  и  не  место  работы  без  согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  До 

отбытия срока ограничения свободы Н. осталось 4 мес.

Какие  меры  должен  предпринять  сотрудник  УИИ?  Как  в  

дальнейшем исполнять наказание в отношении осужденного Н.?
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Задача 6.

В период отбывания ограничения свободы у осужденной Т. наступила 

беременность, подтвержденная медицинскими документами. Т. обратилась к 

сотруднику  УИИ  с  вопросом  о  возможности  применения  к  ней  отсрочки 

отбывания  наказания  со  дня  предоставления  отпуска  по  беременности  и 

родам.

Что должен ответить сотрудник УИИ осужденной?

Задача 7.

В УИИ поступил приговор на П., осужденного к ограничению свободы 

сроком на 2 года. На осужденного возложены следующие ограничения -  не 

изменять  место  пребывания  и  место  работы  без  согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  При 

постановке  на  учет  в  УИИ  осужденного  П.  выяснялось,  что  он  работает 

вахтовым методом в другой области. Режим работы – 3 нед.  вахта,  3 нед. 

отдых.

Как УИИ исполнять наказание в отношении П.?

Задача 8.

Осужденный  к  ограничению  свободы  В.  имел  взыскание  в  виде 

официального  предостережения  о  недопустимости  нарушения 

установленных  судом  ограничений.  Он  обратился  к  начальнику  УИИ  с 

просьбой  о  разрешении  выезда  в  другую  область  для  похорон  брата 

(соответствующие документы имелись). Начальник УИИ разрешил В. выезд 

на похороны в период с 01.03 по 05.03, с последующей явкой в инспекцию 

06.03.  Осужденный  В.  явился  в  УИИ  только  15.03  пояснив,  что  сначала 

остался на «9 дней», а затем не было билетов на обратную дорогу.

Какие меры должен предпринять начальник УИИ к осужденному  

В.?
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Раздел V. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Тема №19. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

План семинара
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1. Правовые основы деятельности следственных изоляторов в системе 

законодательства. 

2. Содержание  правового  статуса  подозреваемых,  обвиняемых, 

подсудимых, содержащихся в следственных изоляторах.

3. Основания и порядок приема лиц в следственный изолятор.

4. Размещение  лиц,  содержащихся  под  стражей  в  следственном 

изоляторе.

5. Понятие, задачи и содержание режима в следственных изоляторах.

6. Основные требования обеспечения изоляции в СИЗО.

План практического занятия

Задача 1.

Борисов,  находящийся  под  стражей  в  СИЗО  получил  от  своей  жены 

письмо,  в  котором она  сообщала,  что  брак  с  ним расторгла,  из  квартиры 

выписала и просила после освобождения к ней не приезжать. Борисов считая 

действия  своей  жены  не  правомерными,  обратился  к  администрации  за 

советом, как ему восстановить нарушенные права.

Имеется ли в данном случае нарушение прав обвиняемого Борисова? 

Какой ответ ему должен дать начальник СИЗО?

Задача 2.

Прокурору по надзору за соблюдением законов в местах содержания под 

стражей  поступила  жалоба  от  гражданина  Симахина  о  том,  что  он  при 

приеме в СИЗО был подвернут полному обыску  младшими инспекторами 

дневной смены и у него была изъята часть личных вещей представляющих 

материальную ценность.

Нарушены ли права Симахина? Какой ответ должен дать прокурор?  

Какие документы должны быть оформлены  при проведении обыска?
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Задача 3.

Принимая  лиц,  поступивших  в  СИЗО  из  изолятора  временного 

содержания ОВД медработником  следственного изолятора у обвиняемого 

Семенова  были  обнаружены  синяки,  ушибы  и  ссадины.  Объяснить  их 

появление он отказался. 

Каковы действия администрации СИЗО в данном случае? 

Задача 4.

Обвиняемые Хохлов и  Бирюков,  проходившие по одному делу,  были 

помещены  в  одну  камеру  режимного  корпуса  №2.  Обвиняемый  Хохлов 

обратился к начальнику корпусного отделения с просьбой перевести его в 

одиночную камеру, т.к. у него сложились личные неприязненные отношения 

с обвиняемым Бирюковым.

Обосновано ли требование Хохлова? Назовите основные требования  

обеспечения изоляции в СИЗО?

Задача 5.

В  СИЗО  на  имя  обвиняемого  Жилина  поступила  посылка  с 

медикаментами,  которая  была  досмотрена  и  передана  в  медсанчасть 

учреждения.  Жилин  написал  жалобу  на  имя  начальника  СИЗО,  считая 

действия администрации незаконными. 

Обоснована  ли  данная  жалоба?  Объясните  порядок  получения  

посылок и передач для лиц, находящихся в СИЗО? 
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Раздел VI. Исполнение наказания в виде лишения свободы

Тема №20.  Классификация осужденных к лишению свободы и их 

распределение по исправительным учреждениям

План семинара

1. Понятие,  задачи  и  виды  классификаций  осужденных  к  лишению 

свободы. 

2. Классификация  осужденных  по  социально-правовым  и  уголовно-

исполнительным признакам.

3. Категории осужденных и требования их раздельного содержания по 

видам исправительных учреждений и видам колоний.

4. Правовые  основания  и  порядок  распределения  осужденных  к 

лишению свободы по учреждениям, исполняющим наказания.

5. Раздельное  содержание  осужденных  к  лишению  свободы  в 

исправительных учреждениях.

6. Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и 
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определение им места отбывания наказания.

7. Оставление осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для 

работы по хозяйственному обслуживанию. 

План практического занятия

Задача 1.

Малахову назначено наказание в виде лишения свободы сроком  на 12 

лет за преступление, предусмотренное ч.3 ст.131 УК РФ. По истечении пяти 

лет отбывания наказания в ИК строгого режима Малахов был переведен на 

облегченные  условия  содержания  и  через  год  -  переведен  судом  для 

дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение.

Правилен ли перевод Малахова? В каких случаях допускается перевод  

осужденного в колонию-поселение?   

Задача 2.

Президент Российской Федерации, руководствуясь принципом гуманизма, 

издал Указ о помиловании осужденного Черепанова, осужденного по п. “а” и п. 

“з” ст. 105 УК РФ к смертной казни, заменив данную меру наказания 25 годами 

лишения свободы, с отбыванием части срока в тюрьме.

Определите  вид  режима  исправительной  колонии,  где  должен  

содержаться осужденный,  если известно,  что преступление он совершил  

впервые? 

Задача 3.

За  совершенное  преступление  предусмотренное  ч.2  ст.159  УК  РФ 

Вологдин был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Какой вид исправительного учреждения должен определить ему суд,  

если Вологдин ранее осуждался к 6 месяцам лишения свободы, однако он  

не отбывал наказания, так как срок нахождения под стражей составил  

7 месяцев?
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Задача 4.

Галанин был осужден судом по ч.2 ст.213 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы  условно.  В  период  испытательного  срока  он  совершил  новое 

преступление, предусмотренное п “в” ч.2 ст 161 УК РФ.

Какой вид ИУ должен определить суд гражданину Галанину?

Задача 5.

Степанов  в  несовершеннолетнем  возрасте  совершил  преступление, 

квалифицируемое по ч.2 ст.158 УК РФ, и был осужден к 3 годам лишения 

свободы. На момент вынесения приговора ему исполнилось 18 лет.

Какой  вид  исправительного  учреждения  должен  определить  суд  

осужденному Степанову?

Задача 6.

Осужденный  Савельев  в  период  отбывания  наказания  в  ИК  общего 

режима  на  почве  неприязненных  отношений  совершил  убийство 

осужденного Н. За данное преступление он был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ 

к  10  годам  лишения  свободы,  с  отбыванием  наказания  в  исправительной 

колонии строгого режима.

Правильно ли определен вид исправительного учреждения?

Задача 7.

Сорокин, через шесть месяцев после условно-досрочного освобождения 

из ИК общего режима вновь совершил преступление, предусмотренное ч.3 

ст.161 УК РФ. Решением суда он был приговорен к 6 годам лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Правильно  ли  решен  вопрос  о  назначении  вида  исправительного  

учреждения? 
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ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

19. Усеев  Р.  Правовые  вопросы  обеспечения  изоляции  при 

перемещении осужденных к лишению свободы // Ведомости УИС. –  2008. - 

№ 3. – С. 20-21.

20. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №21 Прием, размещение и перевод осужденных отбывающих 

наказание в виде лишения свободы.

План семинара

1. Правовые  основания  приема  осужденных  в  учреждения, 

исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы.

2. Порядок приема осужденных в ИУ, его воспитательное значение.

3. Понятие и назначение карантина.

4. Распределение осужденных по отрядам в ИУ. 

5. Правовые основания перевода осужденных из одного в другое того 

же вида режима.

6. Правовые  основания  перевода  осужденных  из  ИУ  следственные 

изоляторы.

План практического занятия

Задача 1.

В  ИК  строгого  режима  из  СИЗО  был  доставлен  для  отбывания 

наказания Глоточкин, осужденный к пяти годам лишения свободы. Во время 

приема в колонию он заявил начальнику спецчасти,  что четыре дня назад 

подал кассационную жалобу. При ознакомлении с личным делом Глоточкина 

установлено,  что  в  нем  отсутствуют  документы,  свидетельствующие  о 

вступлении приговора в законную силу.
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Как следует поступить администрации ИУ в данном случае? Какие  

документы являются основанием для приема осужденного в ИУ?

Задача 2.

Через  неделю  после  приема  осужденных  в  ИК  строгого  режима, 

выяснилось, что в приговоре суда осужденному Сергееву не определен вид 

режима учреждения, где он должен отбывать наказание.

Начальник спецчасти, проверив личное дело Сергеева, установил, что он 

осужден впервые по ч.2 ст.105 УК РФ к десяти годам лишения свободы. Зная 

что,  лица,  впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, должны отбывать наказание в ИК строгого режима, 

начальник  спецчасти  решил,  что  Сергеев  правильно  направлен  в  данную 

колонию, и никаких мер по уточнению режима не принял.

Верно ли поступил начальник спецчасти? Какой порядок уточнения  

вида режима предусмотрен в случаях, если он не указан в приговоре?

Задача 3.

В  ИК  общего  режима  г.Кемерова  прибыл  из  СИЗО  для  отбывания 

наказания  Зуев осужденный по  п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы  и  Первушин,  осужденный  по  той  же  статье  к  3  годам  лишения 

свободы. Осужденный Зуев проживал с семьей в г.Кемерово. Осужденный 

Первушин семьи и близких родственников не имеет. Однако он заявил, что в 

Омске у него проживает тетка.

Кого следует известить о прибытии осужденных Зуева и Первушина  

для  отбывания  наказания  в  ИУ?  Какие  при  этом  оформляются  

документы?

 
Задача 4.

В колонию строгого режима из СИЗО прибыл для отбывания наказания 

осужденный Бобров. После осуществления процедуры приема в колонию его 

поместили в карантинное помещение. Заместитель начальника колонии дал 

указания  начальнику  отряда,  ответственного  за  работу  с  осужденными  в 
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карантине, представить ему сведения, характеризующие вновь прибывшего 

осужденного Боброва.

К каким источникам информации должен обратиться  начальник  

отряда, чтобы составить первоначальную характеристику осужденного  

Боброва?

Задача 5.

К  начальнику  отряда  обратился  осужденный  Григорьев  за 

разъяснениями  о  возможности  его  перевода  для  дальнейшего  отбывания 

наказания  в  колонию,  находящуюся  по  месту  прежнего  жительства  до 

осуждения.

Поясните порядок и условия перевода осужденных из одной колонии  

в  другую  того  же  вида  режима?  Какими  нормативными  актами  

регулируется этот процесс?

Задача 6

Дементьев,  постоянно  проживающий  в  Челябинской  области,  за 

совершение в Москве преступления, предусмотренного ч 1 ст.264 УК РФ, 

был осужден  к  лишению свободы на  два  года  с  отбыванием  наказания  в 

колонии-поселении  для  осужденных  за  преступления,  совершенные  по 

неосторожности.  Для  отбывания  наказания  он  был  направлен  в 

исправительную колонию-поселение,  находящуюся в  Московской области. 

Через  два  месяца  Дементьев  подал  заявление  начальнику  ИУ с  просьбой 

перевести  его  в  колонию-поселение,  которая  находится  в  Челябинской 

области.

Нарушены  ли  требования  закона  при  направлении  Дементьева  к  

месту отбывания наказания?

Задача 7
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Из  тюрьмы в ИК особого режима прибыла группа осужденных. Во время 

приема выяснилось, что в личном деле Данилова отсутствуют опознавательные 

фотокарточки и дактокарта, не указан срок содержания в колонии.

Какое решение должен принять оперативный дежурный колонии, и  

какие документы начальник караула должен передать ему на прибывших  

осужденных? 

Задача 8

С очередным этапом в тюрьму прибыл Погорелов, осужденный по ч.1 

ст.105 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет срока 

наказания в тюрьме.  В приговоре  суда не указан вид ИК,  в  которой должен 

содержаться осужденный после отбытия срока наказания в тюрьме.

Как должна поступить администрация учреждения, учитывая, что  

ранее Погорелов отбывал наказание в ИК общего режима, но в порядке  

надзора  наказание  в  виде  лишения  свободы  ему  заменено  

исправительными работами?
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ФСИН России, 2008. – 197 с.

8. Исполнение наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие / 

Под ред. В.А. Уткина. – Томск, 2005. – 177 с.  

9. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

10. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

11. Панарин Д.А.  Деятельность  структурных  подразделений  УИС по 

переводу осужденных из одного исправительного учреждения в другое того 

же  вида  (организационно-правовой  аспект):  монография.  –  Рязань:  АПУ 

ФСИН России, 2007. – 159 с.

12. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

13. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 
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ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

14. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №22. Учет лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

План семинара

1. Учет осужденных в ИУ, его значение и виды. 

2. Службы, осуществляющие учет осужденных. 

3. Централизованный  и  местный,  персональный  и  количественный 

учет. 

4. Вспомогательные  виды  учета  в  учреждениях,  исполняющих 

уголовные наказания. 

5. Профилактический учет в ИУ. 

6. Личное  дело  осужденного,  его  содержание,  порядок  ведения  и 

хранения. 

7. Правила работы с личными делами осужденных. 

План практического занятия

Задача 1.

В ИК строгого режима УФСИН  по Томской области прибыла группа 

осужденных в количестве 20 человек. Из них трое осужденных доставлены 

из  тюрьмы,  находящейся  в  другой  области,  восемь  осужденных  по 

различным  причинам  из  других  колоний  этого  же  УФСИН,  а  остальные 

доставлены по наряду из СИЗО г.Ростова, причем двое из них проходили по 

одному делу.

Каков порядок приема, распределения и постановки на учет вновь  

прибывших   осужденных?  Какие  при  этом  следует  оформить  

документы?

Задача 2.
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Начальник отряда Селуянов решил взять в спецчасти для ознакомления 

в  помещении  отряда  личное  дело  на  вновь  прибывшего  в  его  отряд 

осужденного  Мыльева, но получил отказ от работника спецчасти.

Права ли сотрудник спецчасти, какие существуют правила работы 

с личными делами осужденных?

Задача 3.

Селин,  осужденный  по  ст.105  УК  РФ  был  поставлен  на 

профилактический учет, с чем он категорически не был согласен, поскольку 

не имеет нарушений режима и не является склонным к побегу и нападению 

на сотрудников. За разъяснением он обратился к начальнику отряда.

Какой  порядок  постановки  на  профилактический  учет?  Какие  

категории осужденных подлежат учету?

Задача 4.

В  связи  с  совершением  побега  из  исправительного  учреждения 

осужденного Рыбина  начальник отряда обратился в спецчасть с просьбой 

снять   его со всех видов учета.

Правомерна ли просьба начальника отряда? Какие категории лиц,  

снимаются с учета спецчастью?

Задача 5.

При конвоировании Зайцева  в  лечебно-профилактическое  учреждение 

начальником караула было утеряно личное дело осужденного, в результате 

чего он был возвращен в исправительную колонию.

Какие мероприятия следует осуществить администрации ИУ для  

восстановления утраченного личного дела?

Задача 6.
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В  исправительную  колонию  прибыло  5  осужденных  из  учреждений 

других областей. В этот же день освобождено по отбытии срока наказания 

двое осужденных, а трое - были переведены в ИК других областей.

Какие учетные документы должны быть составлены на прибывших  

и убывших осужденных?
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ЛИУ ФСИН России» (с послед. изм. и доп.).

5. Деятельность  подразделений  специального  учета  УИС:  Учебно-

практическое пособие / Под общ. ред. Э.В. Петрухина. – М.: БИПСУ, НИИ 

ФСИН России, 2008. – 197 с.
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8. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

9. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

10. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

Тема №23. Режим в исправительных учреждениях, его основные 

требования и средства обеспечения.

План семинара

1. Понятие и функции режима в исправительных учреждениях. 

2. Основные требования режима в ИУ.

3. Дополнительные требования режима в ИУ.

4. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.

5. Правовое регулирование охраны и изоляции осужденных.

6. Правовое регулирование надзора за осужденными.

7. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

8. Оперативно-розыскная деятельность в ИУ.

9. Меры безопасности и основания их применения в ИУ.

План практического занятия

Задача 1.

На следующий день после прибытия в отряд № 5 ИК строгого режима 

после  карантина  осужденный  Дементьев  опоздал  на  работу.  В  беседе  с 

начальником отряда он пояснил, что не знал распорядка дня и поэтому не 

прибыл вовремя на развод. Начальник отряда решил применить к Дементьеву 

за допущенное нарушение меры дисциплинарного воздействия.
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Правильно ли поступил начальник отряда? Кто и  каким образом  

должен  знакомить  вновь  прибывших  осужденных  с  требованиями 

режима содержания в ИК?

Задача 2.

Осужденный Быстров обратился с жалобой в прокуратуру по надзору за 

соблюдением  законов  в  ИУ  на  действия  администрации  колонии, 

выразившееся  в  том,  что  обыск  прибывших  осужденных  осуществлялся 

нарядом  дежурной  смены  учреждения  совместно  с  сотрудниками  отряда 

специального  назначения  с  использованием  служебных  собак.  Обыск 

проводился с полным раздеванием осужденных, при этом был распорот по 

швам  ворот  и  рукав  пиджака,  принадлежащего  осужденному.  Быстров 

просит наказать сотрудников за допущенные нарушения и возместить ему 

ущерб за испорченную одежду.

Дайте квалифицированный ответ на жалобу осужденного.

Задача 3.

В соответствии с распорядком дня, утвержденным приказом начальника 

ИК, для осужденных, работающих в третью смену установлено время сна с 

10 до 14 часов, время обеда с 14 до 15 часов и продолжение сна с 15 до 19 

часов.

Правомерен  ли  приказ  начальника  ИК,  определивший   такой  

распорядок  дня  для  осужденных,  работающих  в  3-ю  смену.  Назовите  

нормативный акт, регулирующий распорядок дня для осужденных в ИУ.

Задача 4.

На производственном объекте,  где работали осужденные, участились 

случаи  употребления  спиртных  напитков.  Выяснилось,  что  спиртное 

приносят рабочие СМУ, в том числе бригадир штукатуров Смолин. Спиртное 

он продавал осужденным.

Какие  меры  должна  принять  администрация  колонии  в  

отношении осужденных и бригадира Смолина? Назовите нормативные  
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акты, которые устанавливают ответственность граждан за передачу  

осужденным запрещенных предметов?

Задача 5.

Во  время  вечерней  поверки  в  одном  из  отрядов  ИК  обнаружено 

отсутствие в строю осужденного Николаева. При осмотре жилых помещений 

его нашли спящим в нетрезвом состоянии. По временному постановлению 

оперативного  дежурного  Николаев  был помещен в  штрафной изолятор.  С 

целью  предупреждения  буйства  дежурный  дал  указание  применить  в 

отношении его наручники.

Правомерны ли действия оперативного дежурного колонии? В каких  

случаях  закон  допускает  применение  наручников?  Какие  документы  

оформляются по факту применения наручников?

Задача 6

Осужденный  Карташов  преодолел  ограждение  локального  участка 

отряда,  и  был обнаружен  на  территории ШИЗО исправительной колонии. 

При  задержании  осужденный  оказал  сопротивление  наряду  прибывших 

младших  инспекторов  дежурной  смены,  в  результате  чего  сотрудники 

применили специальные средства:  ПР-73 и  наручники.  По данному факту 

лицами,  участвовавшими  в  задержании,  были  составлены  рапорт  и  акт  о 

применении спецсредств, а нарушитель водворен в ШИЗО.

Правомерны ли действия администрации исправительного учреждения?
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12. Громов  М.А.  Обеспечение  безопасности  в  исправительных 
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2008. – 448 с.

16. Мелентьев М.П. Понятие режима в исправительных учреждениях и 

исправительного воздействия с позиций принципа законности // Уголовное 
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Тема №24. Изменение условий отбывания и вида режима 

исправительного учреждения осужденным к лишению свободы

План семинара

1. Понятие и назначение условий отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы.  

2. Виды  условий  отбывания  в  пределах  одного  исправительного 
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учреждения. 

3. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания 

и предметов первой необходимости. 

4. Свидания осужденных к лишению свободы. 

5. Получение осужденными к  лишению свободы посылок,  передач  и 

бандеролей. 

6. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. 

7. Прогулки осужденных к лишению свободы. Просмотр осужденными 

к  лишению  свободы  кинофильмов  и  телепередач,  прослушивание 

радиопередач. 

8. Приобретение  и  хранение  осужденными  к  лишению  свободы 

литературы  и  письменных  принадлежностей.  Переписка  осужденных  к 

лишению свободы, получение и отправление денежных переводов.

9. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы 

без конвоя или сопровождения. 

10. Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за  пределы 

исправительных учреждений.

11. Основания  изменения  условий  отбывания  наказания  в 

исправительных учреждениях. 

12. Обжалование  неправомерных  действий  администрации  ИУ  о 

переводах осужденных в строгие условия отбывания наказания в ИУ.

13.  Перевод осужденных в ИУ другого вида режима.

План практического занятия

Задача 1.

Осужденный  Сонин  в  течении  августа  и  сентября  текущего  года 

находился  на  лечении  в  стационаре  мед.части  колонии.  После  излечения 

вместе  со  своим  отрядом  прибыл  в  магазин  для  приобретения  продуктов 

питания  и  предметов  первой   необходимости.  Однако  бухгалтер-

операционист   разъяснила  ему,  что  он  не  имеет  право  на  это  т.к.  на  его 
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лицевом счете нет денег,  заработанных в местах лишения свободы. Сонин 

обратился к начальнику  отряда за разъяснением по этому вопросу.

Имеет ли осужденный в данной ситуации право на приобретение  

продуктов питания и предметов первой необходимости, если у него на  

счете имеются деньги, полученные по переводу?

Задача 2.

Осужденный  Харченко  обратился  с  просьбой  объяснить  ему  порядок 

предоставления длительных свиданий, лицам, лишенным свободы.

Кто разрешает в ИУ свидания, какие предметы и вещи разрешается  

проносить  в  комнаты  длительных  свиданий,  сколько  родственников  

может быть допущено на свидание одновременно? 

 Задача 3.

Осужденный  Котов,  переведенный  в  помещение  камерного  типа 

исправительной колонии общего режима, обратился к начальнику отряда с 

просьбой  разъяснить  ему,  какие  продукты  питания  и  предметы  первой 

необходимости  и  на  какую  сумму  он  может  приобретать,  находясь  в 

помещении камерного типа.

Дайте ответ на вопрос осужденного Котова.

Задача 4.

Осужденный  Носков  подал  заявление  в  бухгалтерию  колонии  на 

отправку  денег  знакомой девушке,  которую просил  купить подарок  своей 

матери.  Однако  деньги  по  указанному  адресу  не  были  отправлены,  а 

начальник  отряда  разъяснил  Носкову,  что  осужденный  может  отправлять 

денежные переводы только близким родственникам.

Соответствует  ли  разъяснение  начальника  отряда  требованиям  

законодательства? Каков порядок отправления осужденными денежных  

переводов?
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Задача 5.

К оперативному дежурному колонии обратился адвокат по вопросу о 

предоставлении свидания с осужденным Крючковым, интересы которого он 

представляет,  предъявив  ордер  юридической  консультации  и  документ, 

удостоверяющий  его  личность.  В  ответ  на  это  дежурный  заявил,  что  он 

может разрешить  свидание только по окончании работы осужденного  и  в 

присутствии представителя администрации.

Прокомментируйте действия оперативного дежурного колонии.

 

Задача 6.

К начальнику отряда обратился осужденный Крапивин. В заявлении он 

просил  разрешения  приобрести  через  магазины  книготорга  учебники  по 

уголовному  и  уголовно-исполнительному  праву,  а  также  подписаться  на 

журналы “Преступление и наказание”, “Оружие” и газеты “Казенный дом”, 

“СПИД-инфо”.

Начальник  отряда  ответил  отказом,  сославшись  на  то,  что  чтение  и 

хранение литературы подобного рода осужденным запрещено.

Поясните  порядок  приобретения  и  хранения  осужденными  

литературы в исправительных учреждениях.

Задача 7.

Краев,  отбывая  наказание  в  ИК  строгого  режима,  обратился  к 

начальнику учреждения с заявлением, в котором просил предоставить ему 

краткосрочный выезд за пределы колонии на похороны матери. К заявлению 

была  приложена  телеграмма,  заверенная  администрацией  медицинского 

учреждения.

Каким должен быть ответ администрации колонии?

Задача 8.

Туркин, осужденный за разбойное нападение по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 10 

годам и 6 месяцам лишения свободы, отбыл 1/3 срока наказания в колонии 
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строгого  режима.  В  связи  с  потребностью  учреждения  в  выполнении 

электромонтажных  работ  за  пределами  ИУ,  начальник  отряда  предложил 

предоставить право передвижения без конвоя данному осужденному, так как он 

характеризуется положительно и имеет соответствующую квалификацию.

Какое решение должен принять начальник ИК? Каким категориям  

осужденных к лишению свободы не может быть предоставлено право  

передвижения без конвоя или сопровождения за пределами ИУ?

Задача 9.

Осужденный Корешков, отбывающий наказание в ИК особого режима, 

обратился  к  начальнику  учреждения с  просьбой перевести  его  из  строгих 

условий содержания (СУС) в обычное жилое помещение, поскольку он не 

нарушает  режим  и  у  него  плохое  здоровье.  Из  материалов  личного  дела 

осужденного следует, что он отбыл 10 месяцев в СУС.

Вправе ли администрация ИК удовлетворить просьбу осужденного  

Корешкова? Какими нормативными актами определен перевод из СУС в  

обычные условия содержания? 
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Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

15. Яковлев В.С., Маликов Б.З.,. Маликова Н.Б. Некоторые проблемы 
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стратегия развития: материалы межд. науч.- практ. конференции. Ч.2. – М.: 

НИИ ФСИН России, 2005. – С.144-149

Тема №25. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы

План семинара

1. Материально-бытовое обеспечение как элемент условий отбывания 

наказания.  Понятие  и  значение  материального  бытового  обеспечения 

осужденных. 

2. Правовая  основа  и  виды  материально-бытового  обеспечения 

осужденных  к  лишению  свободы.  Возмещение  осужденными  стоимости 

питания, одежды и коммунально-бытовых услуг.

3. Коммунально-бытовое  обеспечение  осужденных  к  лишению 

свободы. 

4. Организация питания осужденных к лишению свободы. 

5. Организация  вещевого  обеспечения  осужденных  к  лишению 

свободы. 

6. Торговое обслуживание осужденных к лишению свободы. 

7. Особенности  материально-бытового  обеспечения  отдельных 

категорий осужденных (беременных женщин, кормящих матерей и женщин, 

имеющих детей). 

План практического занятия

Задача 1.
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После  прибытия  осужденного  Макарова  в  ИК  он  был  обеспечен  в 

установленном  порядке  одеждой  и  обувью,  ему  было  предоставлено 

спальное  место  в  общежитии,  где  проживали  осужденные  из  бригады,  в 

которую его направили работать.  Однако на следующий день Макаров не 

вышел на  работу,  ссылаясь  на  то,  что ему определили спальное место на 

втором  ярусе  койки.  За  невыход  на  работу  на  него  была  наложена  мера 

взыскания. Макаров написал жалобу прокурору, в которой оправдывал свой 

невыход на работу тем, что ему не были созданы необходимые жилищно-

бытовые условия.

Обоснована ли жалоба осужденного?

Задача 2.

Присутствуя  в  столовой  во  время  приема  пищи  осужденными, 

оперативный дежурный обнаружил группу из трех человек, которые обедали 

не со своими отрядами и бригадами. Во время беседы выяснилось, что один 

из них работает в парикмахерской, а другие -  в бане.  Взяв объяснения от 

осужденных,  оперативный  дежурный написал   рапорт  на  имя  начальника 

колонии о нарушении осужденными правил приема пищи. 

Имелись  ли  в  действиях  осужденных  нарушения  правил  приема  

пищи? Каким нормативным актом регулируется порядок приема пищи  

осужденными в ИУ?

Задача 3.

Осужденный Федотов, работающий сторожем склада готовой продукции 

ИК,  обратился  к  начальнику  колонии  с  жалобой  на  начальника  службы 

интендантского снабжения, который отказался выдать ему на зимний период 

полушубок и валенки. При этом Федотов заявил, что мог бы сразу оплатить 

стоимость указанных вещей, и приобрести их в собственность.

Какое решение должен принять начальник ИК?

Задача 4.
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Осужденный Ветров, работая в зимнее время на открытой строительной 

площадке, во время обогрева у костра прожег куртку и ватное полупальто, 

вследствие  чего  они  стали  непригодными  к  носке.  Ветров  обратился  к 

начальнику отряда с просьбой выдать ему новые куртку и полупальто.

Как  должен  быть  решен  вопрос  о  выдаче  осужденному  Ветрову  

вещевого имущества взамен испорченного по его вине?

Задача 5.

Осужденному  Спицину,  пользующемуся  правом  передвижения  без 

конвоя и работающему оператором челюстного погрузчика леса, в качестве 

инвентарного  имущества  выдали полушубок,  валенки и  теплые рукавицы. 

Перечисленные вещи осужденный продал.

Какое решение должно быть принято по данному факту?

Задача 6.

В  жалобе  прокурору  по  надзору  за  соблюдением  законов  в  местах 

лишения свободы осужденный Корешков указал, что он не получает молоко, 

хотя работает  на  предприятии с вредными для здоровья условиями труда. 

Руководитель предприятия заявил ему, что дополнительное питание должна 

обеспечить администрация колонии, а начальник учреждения пояснил, что 

согласно нормам питания, молоко осужденным не предусмотрено.

Правомерна ли жалоба осужденного? 

Задача 7.

Осужденный  Шалыгин  обратился  к  начальнику  колонии  с  просьбой 

оборудования в  общежитиях отрядов душевых комнат,  в  связи с  тем,  что 

помывка  в  бане,  предусмотренная  распорядком  дня  раз  в  10  дней,  не 

обеспечивает надлежащих требований гигиены, особенно в летний период. 
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Оборудование душевых позволит улучшить состояние здоровья осужденных 

и обеспечить надлежащие санитарно-бытовые условия в учреждении.

Какой ответ необходимо дать осужденному. 
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Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

8. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

9. Ладжун  А.М.  Материальное  обеспечение  жизнедеятельности 

осужденных: учебное пособие / Под ред. Н.М. Томиной. – Рязань: Институт 

права и экономики МВД России. - 1998. – 44 с.

10. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

11. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

12. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №26. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы.

План семинара

1. Медико-санитарное  обеспечение  осужденных  и  его  место  в 

структуре условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

2. Правовое  регулирование  медико-санитарного  обеспечения 

осужденных к лишению свободы. 

3. Назначение и основные задачи медицинской службы в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания. 

4. Лечебно-профилактическая  помощь  осужденным  к  лишению 

свободы. 

5. Система  лечебных  учреждений  мест  лишения  свободы,  их 

назначение и задачи. 

6. Условия  содержания  и  применение  мер  исправительного 

воздействия к осужденным в лечебных учреждениях мест лишения свободы.
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7. Организация  и  порядок  проведения  санитарно-гигиенического  и 

противоэпидемического  надзора  в  учреждениях  уголовно-исполнительной 

системы.

План практического занятия

Задача 1. 

Осужденный  Пискунов,  находящийся  на  излечении  в  стационаре 

медицинской  части  ИК  строгого  режима,  обратился  к  начальнику 

медицинской  части  о  разрешении  получения  от  своих  родственников 

лекарств для лечения своего заболевания.

Как должен поступить начальник медчасти ИК?

Задача 2.

Отбывая  наказание  в  ИК  осужденный  Локтев  систематически 

употребляет алкогольные напитки. Медицинская комиссия пришла к выводу 

о необходимости назначения ему обязательного лечения от алкоголизма, о 

чем  было ему сообщено. Считая,  что действия медиков неправомерны он 

написал жалобу прокурору.

Какое решение должен принять прокурор?

Задача 3.

Осужденный  Костелин,  находящийся  на  стационарном  лечении  в 

межобластной  больнице,  обратился  к  начальнику  больницы  с  просьбой 

разъяснить  ему особенности  условий содержания осужденных в  лечебных 

учреждениях мест лишения свободы.

Как  должен  поступить  начальник  больницы?  Какими  

нормативными актами в данном случае он должен руководствоваться?

Задача 4.

От осужденных, больных туберкулезом 1-2 групп диспансерного учета, 

находящихся в ИК на правах лечебной, в прокуратуру по надзору за местами 
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лишения  свободы  поступила  жалоба  о  том,  что  администрация  колонии 

многим осужденным не предоставляет длительные свидания,  не разрешает 

выезды  за  пределы  колонии,  привлекает  к  работе  на  собственном 

предприятии.

Обоснована ли жалоба осужденных, больных туберкулезом? Какой  

ответ должен дать прокурор осужденным?

Задача 5

Осужденный Селезнев  обратился  в  медицинскую часть  учреждения  с 

жалобой на острую боль в области живота.  Врач пришел к заключению о 

необходимости  срочного  хирургического  вмешательства.  Лечебно-

профилактическое  учреждение  расположено  в  86  километрах  от  колонии.  В 

ближайшем населенном пункте имеется центральная районная больница, где 

осужденному могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Какое  решение  следует  принять  начальнику  исправительной  

колонии,  и  какими  нормативными  актами  он  должен  при  этом  

руководствоваться?

Задача 6

Осужденный  Попов  был  признан  злостным  нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания и переведен в строгие условия 

содержания.  Действия  администрации  ИК  осужденный  посчитал 

неправомерными.  В  знак  протеста  он  совершил  членовредительство,  в 

результате которого понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

Какие меры должны быть приняты администрацией ИК?

Литература:

1. Основы  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан  // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета  РФ. – 1993. - 

№33. - Ст. 1318 (с послед. изм. и доп.).

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года №1-ФЗ. 

387



-   Ст.ст.12, 18, 73, 80, 101// Собрание законодательства РФ.-1997.-№2.-Ст.198 

(с послед. изм. и доп.).

3. Федеральный закон от 07 мая 2009 года №92-ФЗ «Об  обеспечении 

охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным» // Собрание законодательства РФ.- 2009. - №19. - Ст.2282.

4. Приказ Минздрава России и Минюста России от 28 августа 2001 

года №346/254 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к 

отбыванию наказания в отдельных местностях РФ осужденными к лишению 

свободы»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов 

исполнительной власти. - М.: Юрид. лит., 2001.-№46. -С. 46-49.

5. Приказ  Минздравсоцразвития  России  и  Минюста  России  от  17 

октября  2005 года  №640/190  «Об  утверждении  Порядка  организации 

медицинской  помощи  лицам,  отбывающим  наказание  в  местах  лишения 

свободы и заключенным под стражу». 

6. Приказ  Минюста  России  от  3  ноября  2005  года  №205  «Об 

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных 

учреждений»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов 

исполнительной власти. – М.: Изд-во Юрид. лит., 2005. - № 47. – С. 102-132.

7. Приказ  Минюста  России  от  1  декабря  2005  года  №  235  (в  ред. 

приказа  Минюста  России  от  10.02.2006  г.  №  10)  «Об  утверждении 

Инструкции о  порядке  направления  осужденных  к  лишению свободы для 

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в 

другое,  а  также  направления  осужденных  на  лечение  и  обследование  в 

лечебно-профилактические  и  лечебные  исправительные  учреждения»  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

– М.: Изд-во Юрид. лит., 2005. - № 51. – С. 52-57; (с послед. изм. и доп.).

8. Приказ  Минюста  России  от  06  июня  2006  года  №205  «Об 

утверждении  Положения  об  организации  государственного  санитарно-

эпидемиологического  надзора  на  объектах  уголовно-исполнительной 

системы»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов 

исполнительной власти. – 2006. - № 27. - С. 50-57.
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9. Приказ  Минюста  России  от  06  октября  2006  года  №311  «Об 

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний 

УИС» // Бюллетень Минюста России. –2006. - № 12. – С. 56-92.

10. Исполнение наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие / 

Под ред. В.А. Уткина. – Томск, 2005. – 177 с.  

11. Горобцов  В.  О  правовом  регулировании  лечения  осужденных  к 

лишению свободы // Уголовное право. - 2003. - №4. - С. 83-84.

12. Датий  А.В.  Правовое  регулирование  и  организация  лечебно-

профилактической помощи осужденным в  исправительных учреждениях // 

Актуальные  проблемы  пенитенциарной  науки  и  практики:  Сборник 

материалов межд. науч.-практ. конференции. Часть 2 /  Под общ. ред.  О.Г. 

Ковалева– М.: НИИ УИС Минюста России, 2004.- С. 162-170.

13. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

14. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

15. Кононец А. Пенитенциарная медицина: проблемы требуют решения 

// Преступление и наказание. - 2008. - № 12. – С.16-19.

16. Павленко  А.А.  Правовые  аспекты  профилактики  и  лечения 

туберкулеза в учреждениях ФСИН России // Профилактика ВИЧ-инфекции и 

других  социально  значимых  заболеваний:  Сб.  материалов  Междунар. 

интернет-конференции.  –  М.:  НИИ  ФСИН России;  «СПИД Фонд  Восток-

Запад»; Рязань: АПУ ФСИН России, 2006.  Вып. 10. – С. 76-79. 

17. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

18. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.
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Тема №27. Правовое регулирование труда осужденных, их 

профессионального образования и профессиональной подготовки.

План семинара

1. Труд осужденных к лишению свободы и его цели;

2. Правовые основания и порядок привлечения осужденных к труду;

3. Принципы организации труда осужденных к лишению свободы;

4. Задачи  и  объекты  привлечения  осужденных  в  местах  лишения 

свободы к труду;

5. Условия труда осужденных к лишению свободы

6. Оплата труда осужденных к лишению свободы и удержания из их 

заработной платы и иных доходов;

7. Привлечение осужденных к работам без оплаты труда;

8. Обязательное  государственное  страхование  и  пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы;

9. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы;

10. Правовое  регулирование  профессионального  образования  и 

профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы.

План практического занятия

Задача 1.

Осужденный  Бобров,  1950  года  рождения,  направил  в  прокуратуру 

жалобу о том, что в исправительной колонии его принудительно привлекают 

к физическому труду (изготовление упаковочной тары). Сам он трудиться не 

желает,  так  как  является  пенсионером  по  льготным  основаниям  (военная 

служба). 

Разрешите жалобу Боброва. 

Задача 2.

Осужденный Глотов был направлен на работу в швейный цех, но от 

работы категорически отказался, заявив, что не желает заниматься женской 
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работой.  При  этом  он  сослался  на  то,  что  согласен  трудиться  по  своей 

специальности  повара,  а  принудительный  труд  запрещен  международно-

правовыми актами. 

Прав ли осужденный? Если нет, то может ли он быть наказан и как?

Задача 3.

Осужденный Данилов в жалобе прокурору по надзору за соблюдением 

законов в местах лишения свободы указал, что администрация ИУ направила 

его на работу в деревообрабатывающий цех, хотя он имеет специальность 

токаря-фрезеровщика  5  разряда.  Осужденные,  содержащиеся  в  колонии, 

работают  на  предприятии,  не  связанном  с  металлообработкой. 

Администрация  учреждения  отказала  ему  в  просьбе  о  переводе  в  другую 

колонию, где он смог бы работать по специальности.

Подготовьте аргументированный ответ на жалобу осужденного.

Задача 4.

Предприятие-контрагент,  на  котором  работали  осужденные, 

обратилось с просьбой к администрации колонии о продлении на 6 месяцев 

их  рабочего  времени  до  10  часов  в  смену  с  тем,  чтобы  своевременно 

закончить  строительство  нового  цеха.  На  оперативном  совещании  при 

обсуждении  данного  вопроса  заместитель  начальника  колонии  по 

производству  предложил  пойти  навстречу  пожеланиям  контрагента, 

учитывая,  что  за  сверхурочные  работы  оплата  будет  осуществляться  в 

полуторном размере и сами осужденные уже дали согласие на продление их 

рабочего времени. Однако заместитель по воспитательной работе отметил, 

что к рабочему времени нужно добавить  еще 1,5 часа,  затрачиваемого  на 

дорогу в  оба конца.  Поэтому в случае  принятия положительного решения 

воспитательный  процесс  в  отношении  этих  осужденных  практически 

полностью прервется.
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Выступая  в  роли  начальника  колонии,  примите  решение  по  

данному  вопросу,  ссылаясь  при  этом  на  соответствующие  правовые  

нормы.

Задача 5.

Осужденная  Сазонова  отказалась  участвовать  в  работах  по 

благоустройству  территории  учреждения,  сославшись  на  плохое 

самочувствие  и  беременность.  При  медицинском  освидетельствовании 

осужденной факт беременности не установлен.

Какие меры необходимо принять в данном случае?

Литература:

а) Нормативные акты

1. Конституция  Российской  Федерации.  Принята  всенародным 

голосованием  12  декабря  1993  года.  -  Ст.  7,  17,  37,  39.  //  Собрание 

законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

2. Закон  РФ  от  21  июля  1993  года  №  5473-1  «Об  учреждениях  и 

органах,  исполняющих уголовные наказания  в  виде  лишения свободы».  // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. - 

№ 33. - Ст. 1316 (с посл. изм. и доп.).

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года - № 1-

ФЗ. - Ст. 9, 102-108. // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198 

(с посл. изм. и доп.).

4. Федеральный  закон  РФ  от  24  июля  1998  года  №  125-ФЗ  «Об 

обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на 

производстве  и  профессиональных  заболеваний».  //  Собрание 

законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3003 (с посл. изм. и доп.).

5. Гражданский кодекс  РФ от  30 ноября  1994 года № 51-ФЗ.  -  Ст. 

1064; 1068; 1074; 1079; 1081. // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 

32. - Ст. 3301 (с посл. изм. и доп.).
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6. Федеральный  закон  РФ  от  21  июля  1997  года  №  116-ФЗ  «О 

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»  // 

Собрание законодательства РФ. - 1997. -  № 30. -  Ст.  3588 (с посл.  изм. и 

доп.).

7. Федеральный  закон  РФ  от  16  июля  1999  года  №  165-ФЗ  «Об 

основах   обязательного  социального  страхования»  //  Собрание 

законодательства РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3686 (с посл. изм. и доп.).

8. Федеральный  закон  РФ  от  17  июля  1999  года  №  181-ФЗ  «Об 

основах   охраны  труда  в  Российской  Федерации»  //  Собрание 

законодательства РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3702 (с посл. изм. и доп.).

9. Федеральный  закон  РФ  от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О 

государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. -  № 51. -  Ст.  4831 (с посл.  изм. и 

доп.).
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исполнительное право: сб. нормативных актов. / под ред. П.Г.Пономарева. - 

М.: Новый Юрист, 1997. - С. 153.

в) Документы Совета Европы

1. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Принята  Комитетом  Министров  Совета  Европы  4  ноября  1950  года. 

Ратифицирована  Федеральным  Собранием  (Федеральный  закон  от 

30.03.1998г. № 54-ФЗ - Собрание законодательства РФ, 1998, № 14, ст. 1514). 

Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года. - Ст. 

4. // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 20. - Ст. 2143; 2001. - № 2. - 

Ст. 163.

2. Рекомендация  Рес  (2006)  2  Комитета  Министров  государствам  - 

членам  Совета  Европы,  касающаяся  Европейских  пенитенциарных  правил 

(утверждена  Комитетом  министров  11  января  2006  на  952-01  заседании 

заместителей министров). - Ст. 26, 28.2; 28.3; 28.4; 28.7. // Указание ФСИН 

России от 20 апреля 2007 года № 10/1 - 1139. - С. 10-11; 12. 

г) Иные источники:
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1. Бондаренко  И.В.  Чапышкин  А.Ю.  Материальная  ответственность 

осужденных  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика, 

управление. - 2005. - № 4. - С. 40-46.

2. Вырастайкин  В.  Как  принимать  на  работу  и  увольнять  с  нее 

осужденных к лишению свободы? // Преступление и наказание. - 2005. - № 6. 

- С. 26-27.

3. Емельянова  Е.В.  Организация  трудовой  адаптации  осужденных  в 

условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы:  учебно-

методическое пособие. - М.: ФСИН России, 2006. - 44с.

4. Ерик  Е.М.  Об  обязательном  государственном  страховании  и 

пенсионном  обеспечении  осужденных  к  лишению  свободы.  //  Бюллетень 

Минюста России. - 2008. - № 6. - С. 85-87.

5. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / науч. ред. 

А.С.Михлин. - М.: Изд-во «Юрайт», 2008. - С. 41-43, 299-318.

6. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / под. ред. 

В.И.Селиверстова. - М.: Тк Велби, Изд-во Проспект, 2008. - С. 24-26; 228-

244.

7. Кононец  А.  Трудовая  адаптация  осужденных  в  лечебно-

производственных  (трудовых)  мастерских.  //  Преступление  и  наказание.  - 

2005. - № 2. - С. 14-17.

8. Матвеев А. Начальное профессиональное образование осужденных: 

проблемы и перспективы развития. // Ведомости УИС. - 2007. - № 2. - С. 2-5.

9. Мелкин А.И. Вопросы правового регулирования страховых случаев 

у осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к труду. // Трудовое 

право. - 2005. - № 10. - С. 20-25.

10.Моторина  Р.  Об  опыте  функционирования  центров  трудовой 

адаптации осужденных (производственных мастерских)  // Ведомости УИС. - 

2008. - № 6. - С. 13-16.

11.Основы  трудовой  адаптации  осужденных  к  лишению  свободы: 

Учебно-методическое пособие. - М.: НИИ ФСИН России, 2007. - 96с.
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12.Трудовая адаптация осужденных. // Ведомости УИС. - 2009. - № 4. - 

С. 8-9.

13.Уголовно-исполнительное право: учеб. В 2т. Т.2: Особенная часть / 

под ред. Ю.И.Калинина. - М.: Рязань: Логос; Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. - С. 274-290.

14.Уголовно-исполнительное  право:  учеб.  для  вузов  /  отв.  ред. 

А.С.Михлин. - М.: Высшее образование, 2007. - С. 248-267

15.Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  под  ред. 

В.И.Селиверстова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2007. - С. 328-363; 

385-390.

16.Уткин  В.А.  Труд  осужденных  в  контексте  международных 

стандартов.  //Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие 

науки и практики: сборник материалов региональной научно-практической 

конференции. -  Новокузнецк: Кузб. филиал ВЮИ ФСИН России. -  2006. - 

Ч.2. - С. 7-11.

17.Фещук  А.А.  Правовое  регулирование  представления  и 

использования отпусков осужденными к лишению свободы: Монография. - 

Рязань: АПУ Минюста России, 2003. - 134с.

18.Шамсунов  С.Х.  Профессионально-техническое  обучение 

осужденных  к  лишению  свободы  в  России  (социально-правовые  и 

организационные аспекты). - М.: Юристъ, 2004. - 80с.

19.Шамсунов  С.Х.  Труд  и  социализация  личности  осужденных  к 

лишению  свободы  в  России:  Монография.  -  Самара:  Самарский  научный 

центр РАН, 2005. - 376с.

Тема №28. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы. 

План семинара

1. Воспитательная работа как одно из основных средств исправления 

осужденных.
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2. Понятие,  направления  и  организационные  формы  воспитательной 

работы с осужденными и ее правовое регулирование. 

3. Нравственное,  правовое,  трудовое,  физическое  и  иное  воспитание 

осужденных к лишению свободы и их характеристика. 

4. Дифференциация  и  индивидуализация  воспитательной  работы с 

осужденными к лишению свободы.

5. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.

6. Общее образование осужденных к лишению свободы.

План практического занятия

Задача 1. 

Осужденный Суриков, ранее активно участвовавший в художественной 

самодеятельности,  накануне  праздничного  концерта  заявил,  что  не  будет 

принимать в нем участие. Начальник отряда за отказ осужденного Сурикова 

участвовать  в  концерте  художественной  самодеятельности  объявил  ему 

выговор.

Правомерны ли действия начальника отряда?

Задача 2. 

Группа  осужденных  обратилась  к  администрации  исправительной 

колонии  с  просьбой  разрешить  им  организовать  спортивную  секцию  по 

каратэ. Начальник колонии отказал.

Правомерны ли действия начальника исправительной колонии?

Задача 3. 

На общем собрании осужденных отряда  большинством голосов  был 

избран  новый  состав  совета  коллектива  отряда.  В  числе  других  в  состав 

совета  избраны  осужденные  Герасимов  и  Попов,  которые  являются 

злостными  нарушителями  режима.  В  связи  с  этим  начальник  отряда  не 

утвердил состав совета коллектива отряда и назначил новые выборы.
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Правомерны  ли  действия  начальника  отряда?  Какими 

нормативными  актами  определяется  порядок  формирования  

самодеятельных организаций в ИК?

Задача 4. 

За  отказ  осужденного  Захарова  вступить  в  самодеятельную 

организацию начальник отряда объявил ему выговор.

Законны ли действия начальника отряда?

Задача 5.

Осужденный  Магомедов  отказался  посещать  мероприятия 

воспитательного характера, проводимые в колонии, ссылаясь на то, что, во-

первых,  содержание  обсуждаемых  во  время  их  проведения  вопросов 

противоречит  его  религиозным  убеждениям,  а,  во-вторых,  время  их 

проведения, как правило, совпадает с религиозными обрядами, которые он 

неукоснительно выполняет.

Начальник ИК поручил своему заместителю по воспитательной работе 

разобраться с осужденным и принять решение.

Руководствуясь  нормами  права,  укажите,  каким  может  быть 

решение данного вопроса.

Задача 6.

Осужденные  Комаров  и  Сорокин,  учащиеся  выпускного  класса 

общеобразовательной  школы  при  ИК,  в  своем  заявлении  обратились  к 

начальнику отряда с просьбой освободить их от работы для сдачи выпускных 

экзаменов.

Как должен поступить начальник отряда?

Литература:

1. Закон  РФ  от  21  июля  1993  года  №  5473-1  «Об  учреждениях  и 
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органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. 

- № 33 . – Ст. 1316 (с послед. изм. и доп.).

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ - 1997.- №2. - Ст.198 (с послед. изм. и доп.).

3. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1997 года № 974 «Об 

утверждении норм создания материально-технической базы для организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях» // 

Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 32. - Ст. 3787.

4. Приказ  Минюста  России  от  28  февраля  2000  года  №77  «Об 

утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с осужден-

ными в воспитательных колониях УИС Минюста России» // Ведомости УИС. 

– 2004. – № 1. – С. 69 (с послед. изм. и доп.).

5. Приказ  Минюста  России  от  21  ноября  2005  года  №223  «Об 

организации  получения  осужденными  основного  общего  и  среднего 

(полного)  общего образования  в  вечерней  (сменной)  общеобразовательной 

школе  воспитательной  колонии  уголовно-исполнительной  системы»  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

– М.: Изд-во Юрид. лит., 2005. - № 49. – С. 102-105

6. Приказ  Минюста  России  от  30  декабря  2005  года  №259  «Об 

утверждении  Положения  об  отряде  осужденных  исправительного 

учреждения  федеральной  службы  исполнения  наказаний»  //  Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – М.: Изд-

во Юрид. лит., 2006. - № 10. – С. 137-161; (с послед. изм. и доп.).

7. Приказ Минюста России и Минобрнауки России от 27 марта 2006 

года  №61/70  «Об  утверждении  Положения  об  организации  получения 

основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  лицами, 

отбывающими  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных 

колониях и тюрьмах УИС» //  Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – М.: Изд-во Юрид. лит., 2006. - № 17. – С. 

284-288.
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8. Исполнение наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие / 

Под ред. В.А. Уткина. – Томск, 2005. – 177 с.  

9. Давыденко  В.  О  самодеятельных  организациях  осужденных  // 

Ведомости УИС.  – 2008. -  № 8. – С.24-26.

10. Жирнов  В.  Образовательное  обучение  осужденных  в  местах 

лишения свободы // Преступление и наказание. – 2006. - № 6. – С. 22-26.

11. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

12. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.

13. Поздняков  В.И.  Воспитательная  работа  с  осужденными  как 

средство достижения целей наказания // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2004. - № 1. - С.35-39. 

14.  Поздняков В. Еще раз о критериях // Ведомости УИС. – 2005. - №2. 

– С. 34-36.

15. Поздняков  В.  Особенности  социальной,  психологической  и 

воспитательной работы с различными категориями осужденных к лишению 

свободы  работы // Ведомости УИС. - 2007. - № 8. – С. 23-25.

16. Поздняков  В.И.  Трудовое  воспитание  осужденных:  реалии  и 

перспективы  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика, 

управление. – 2005. - № 4. – С. 12-13.

17. Симоненко  М.  Общеобразовательное  обучение  –  залог  успешной 

адаптации осужденных в жизни на свободе // Ведомости УИС. – 2005. - № 6. 

– С. 6-8.

18. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

19. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

20. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 
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Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

21. Хомлюк В.И., Поздняков В.И., Серов В.И. Организация и методика 

воспитательной  работы  с  осужденными  в  исправительных  учреждениях: 

Учебное пособие / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ Минюста 

России, 2003. – 228 с.

Тема №29. Правовое регулирование применения мер поощрения к 

осужденным, лишенным свободы.

План семинара

1. Правовая  природа,  функции  и  классификация  мер  поощрения 

применяемых к осужденным.

2. Основания  применения  и  виды  мер  поощрения,  не  изменяющие 

условий отбывания наказания.

3. Мер поощрения, изменяющие условия отбывания наказания в рамках 

режима

4. Мер поощрения, изменяющие режим ИУ.

5. Мер поощрения, ведущие к освобождению осужденного.

6.  Порядок применения к осужденным мер поощрения. 

7. Должностные лица, применяющие меры поощрения, их полномочия

План практического занятия

Задача 1.

Осужденный Григорьев обратился к начальнику отряда за разъяснением 

по вопросу применения мер поощрения к лицам, лишенным свободы.

Какой  ответ  должен  дать  начальник  отряда  осужденному  

Григорьеву?

Задача 2.

Осужденному  Зыкину  14  марта  2008  года  за  самовольный  уход  с 

рабочего места начальником колонии объявлен выговор, 21 мая 2008 года на 

него  наложено  взыскание  в  виде  водворения  в  штрафной  изолятор  на  10 
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суток за распитие спиртных напитков. 5 августа 2008 года начальник отряда 

внес  предложение  начальнику  колонии  о  снятии  одновременно  двух 

взысканий с Зыкина, в связи, с проявленными решительными действиями по 

ликвидации возникшего  пожара  в  деревообрабатывающем цехе,  благодаря 

чему  было  предотвращено  причинение  колонии  существенного 

материального ущерба.

Правомерны  ли  действия  начальника  отряда?  Какое  решение  

должен принять начальник колонии? Каким образом решается вопрос о  

снятии  взысканий  с  осужденных  Уголовно-исполнительным  кодексом  

РФ?

Задача 3.

Осужденный Насонов в  июне  был премирован  деньгами,  в  июле ему 

была объявлена благодарность. В августе начальник отряда ходатайствовал о 

предоставлении  ему  дополнительного  длительного  свидания.  Начальник 

колонии отказал начальнику отряда и заявил, что Насонов ничем особым не 

отличался.

Правильно ли поступил начальник колонии?

Задача 4.

Осужденный Орехов был премирован деньгами. Премия была зачислена 

на его  лицевой счет.  Бухгалтерия,  куда обратился  Орехов,  отказала  ему в 

просьбе израсходовать премию на приобретение продуктов питания. Орехов 

обратился за помощью к начальнику отряда.

Правомерны ли действия работников бухгалтерии? Какое решение  

должен принять начальник отряда?

Задача 5.

Осужденному Дорохину, отбывающему наказание в тюрьме на общем 

режиме, 1 марта 2009 года постановлением начальника тюрьмы увеличено 

время прогулки до двух часов. 1 апреля, когда осужденному Дорохину время 

прогулки было сокращено до 1 часа, он обратился к начальнику тюрьмы за 
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разъяснением, считая действия младших инспекторов безопасности в части 

сокращения часов прогулки незаконными.

Какой  ответ  должен  дать  начальник  тюрьмы  осужденному  

Дорохину?
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ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

10. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №30. Правовое регулирование применения мер взыскания к 

осужденным, лишенным свободы.

План семинара

1. Правовая  природа,  функции,  классификация  мер  взыскания 

применяемых к осужденным. 

2. Основания и порядок применения к осужденным мер взыскания.

3. Злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы и их правовые последствия.

4. Условия  содержания  осужденных  в  штрафных  изоляторах, 

помещениях  камерного  типа,  единых  помещениях  камерного  типа  и 

одиночных камерах.

5. Правовые  последствия  применения  мер  взыскания  к  осужденным, 

порядок  снятия  и  условия  погашения  ранее  наложенных  на  осужденных 

взысканий.

6. Должностные лица, применяющие меры взыскания, их полномочия. 

Обжалование осужденными мер взыскания.

7. Пути совершенствования дисциплинарной практики в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

План практического занятия

Задача 1.

Осужденный  Савельев  за  нецензурную  брань  в  помещении  столовой 

постановлением  начальника  колонии  был  водворен  в  штрафной  изолятор 

сроком на  3  суток.  Спустя  5  дней он отказался  выходить на  работу  и  не 

работал два дня. Начальник отряда за допущенное нарушение подал на имя 
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начальника колонии рапорт о переводе Савельева  в помещение камерного 

типа сроком на 3 месяца.

Правомерны ли действия начальника отряда? За какие нарушения  

режима содержания осужденные могут переводиться в ПКТ? Что такое  

злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания?

Задача 2.

За  курение  в  жилой  секции  осужденному  Горину  начальник  отряда 

объявил взыскание в виде работы по благоустройству помещений отряда.

Правомерны ли действия начальника отряда? Какие взыскания по  

закону имеет право налагать начальник отряда?

Задача 3.

Осужденный  Черненко  за  употребление  спиртных  напитков  был 

водворен  в  штрафной  изолятор  на  15  суток.  Спустя  три  дня  он  был 

госпитализирован в больницу, где ему удалили грыжу. По истечении 20 дней 

по возвращению из больницы он вновь был помещен в штрафной изолятор.

Проанализируйте ситуацию и примите правильное решение?

Задача 4.

В  период  содержания  в  помещении  камерного  типа  осужденный 

Раецкий  допустил  грубое  нарушение  установленного  порядка  отбывания 

наказания, за что был водворен в штрафной изолятор на 15 суток.

Правомерны ли действия администрации исправительной колонии?

Укажите  различия  условий  содержания  осужденных  в  ШИЗО  и  

ПКТ.

Задача 5.

На  осужденного  Смыслова  за  нарушение  установленного  порядка 

отбывания  наказания  был  наложен  дисциплинарный  штраф,  за  повторное 

нарушение он был водворен в штрафной изолятор и одновременно признан 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.
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Обоснованно ли данное решение начальника колонии?

В каких случаях осужденные признаются злостными нарушителями  

установленного порядка отбывания наказания?

Задача 6.

Осужденный  Князев  обратился  к  начальнику  УФСИН  по  месту 

отбывания наказания с заявлением, в котором указал, что 10 марта текущего 

года постановлением заместителя начальника учреждения по безопасности и 

оперативной работе майора Семенова он был водворен в ШИЗО на 3 суток 

без  вывода  на  работу.  Постановление  осужденный  считает  незаконным  и 

просит его отменить, так как названный сотрудник не имел права водворять 

его  в  штрафной  изолятор  и,  кроме  того,  взыскание  должно  налагаться  с 

учетом личности и поведения осужденного до совершения им нарушения, а 

также с учетом тяжести нарушения.

До этого проступка Князев других нарушений не допускал, взысканий 

не имел.

Укажите,  правомерно  ли  наложено  дисциплинарное  взыскание  и  

может ли быть отменено данное решение.

Задача 7.

Осужденный Тимофеев во время работы в цехе по покраске продукции, 

выпускаемой  предприятием  учреждения,  по  неосторожности  испачкал 

малярным валиком униформу находившегося  рядом начальника  отряда.  В 

результате  этого  случая,  он  был  водворен  в  ШИЗО  на  5  суток  и  лишен 

премии  по  итогам  работы  за  месяц,  а  также  переведен  на  другой 

производственный участок.

Правомерно ли принятое решение?

Задача 8.

В производственной зоне ИК общего режима произошла драка между 

осужденными  Каменевым  и  Маскаевым.  Конфликт  был  спровоцирован 
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последним,  который  давно  имел  намерения  отомстить  Каменеву  за  его 

активное участие в работе секции дисциплины и порядка отряда.

Находясь  в  ШИЗО,  Маскаев  заявил  сотруднику  оперативного  отдела, 

что он все равно должен “проучить” Каменева, так как дал слово. Если он 

этого не сделает, то другие осужденные расправятся с ним самим.

За  последний  год  осужденный  характеризуется  отрицательно, 

неоднократно  наказывался  правами  начальника  учреждения,  в  том  числе 

водворялся в ШИЗО за игру в карты.

Какое решение целесообразно принять администрации учреждения в  

отношении данного осужденного.

Задача 9.

Осужденный  Карпов  за  изготовление  ножа  по  постановлению 

начальника колонии от 5 марта должен быть водворен в штрафной изолятор 

сроком на 15 суток. Однако, в связи с ремонтом камер, он был водворен в 

ШИЗО только 7 апреля.

Дайте оценку действиям администрации с точки зрения закона.
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практ. семин. – Рязань: АПУ ФСИН, 2005. – С. 164-170.
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Тема №31. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях разных видов режима

План семинара

1. Назначение  колоний  общего  режима  и  состав  осужденных, 

отбывающих в них наказание.

2. Условия отбывания наказания в ИК общего режима.

3. Назначение  колоний  строгого  режима  и  состав  осужденных, 

отбывающих в них наказание.
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4. Условия отбывания наказания в ИК строгого режима.

5. Назначение  колоний  особого  режима  и  состав  осужденных, 

отбывающих в них наказание.

6. Условия отбывания наказания в ИК особого режима.

7. Условия отбывания пожизненного лишения свободы.

8. Основные направления совершенствования исполнения наказания в 

колониях разных видов режима.

План практического занятия

Задача 1.

По  отбытии  половины  срока  наказания  в  колонии  особого  режима 

осужденные Павлов и Яблоков обратились к начальнику отряда с вопросом, 

когда  им  будет  предоставлен  отпуск  с  выездом  к  прежнему  месту 

жительства. Начальник отряда разъяснил, что отпуск им предоставлен быть 

не может, так как Павлов не переведен на облегченные условия отбывания 

наказания, а Яблоков хотя и переведен на  облегченные  условия,  но  не 

отбыл необходимую часть срока.

Соответствует  ли  ответ  начальника  отряда  нормам  уголовно-

исполнительного кодекса?

Задача 2.
Володин  за  совершение  преступления,  предусмотренного  п.’’д’’  ч.2 

ст.105 УК РФ был приговорен к высшей мере наказания. Указом Президента 

РФ  о  помиловании  высшая  мера  наказания  была  заменена  пожизненным 

лишением  свободы.  В  колонии  какого  вида  режима,  по  общему  правилу, 

должен отбывать наказание осужденный Володин.

Каковы условия содержания лиц,  которым смертная казнь в  силу  

акта помилования заменена пожизненным лишением свободы?

Задача 3.
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Осужденный  к  пожизненному  лишению  свободы  Антипов  после 

поступления в ИУ был помещен в строгие условия содержания, в связи с чем 

он написал жалобу прокурору в которой указал, что он только что поступил в 

учреждение и не является злостным нарушителем режима и потому условия 

содержания ему определены неверно.

Обоснована ли жалоба осужденного? Каким образом определяются  

условия содержания осужденным к пожизненному лишению свободы?

Задача 4.
Осужденный к пожизненному лишению свободы Феоктистов обратился 

с просьбой к начальнику колонии предоставить ему работу по имеющейся у 

него специальности столяра.  

Какой ответ должен дать начальник колонии? Как организуется  

труд осужденных к пожизненному лишению свободы?

Задача 5.
Осужденный к пожизненному лишению  свободы Савельев потребовал 

перевода в другую камеру на том основании, что не может найти общий язык 

с сокамерником. Администрация ответила отказом. 

Правомерны ли действия администрации учреждения?

Задача 6.
Гражданин Серов, будучи в нетрезвом состоянии, совершил хулиганские 

действия и был привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст.213 УК РФ 

к трем годам лишения свободы. Ранее отбывал наказание по ч.2 ст. 118 УК 

РФ в виде 2 лет лишения свободы.

В колонии какого вида режима должен отбывать наказание Серов?  

Как регламентируются его права на свидания и приобретение продуктов 

питания? 

Задача 7.
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Заместитель начальника ИК общего режима по воспитательной работе 

проводил беседу с прибывшими осужденными. После окончания беседы ему 

был  задан  вопрос:  могут  ли  изменяться  условия  отбывания  наказания 

осужденного во время его содержания в колонии общего режима? 

Каким  должен  быть  ответ  заместителя  начальника  колонии? 

Обоснуйте  свой  ответ,  сославшись  на  нормы  действующего  

законодательства. 

Задача 8.

Зотов, осужденный по ч.1 ст.105 УК РФ к 11 годам лишения свободы, 

отбывающий наказание в колонии строгого режима, обратился к начальнику 

отряда  с  вопросами:  когда  он может иметь  свидания  и  получать  посылки 

(передачи,  бандероли),  а  также  могут  ли  быть  ему  улучшены  условия 

отбывания наказания?

Дайте ответ  осужденному  от  имени  начальника  отряда,  сослав-

шись на нормативные акты.
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Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №32.Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в колониях - поселениях

План семинара

1. Назначение  колоний-поселений  и  их  место  в  системе 

исправительных учреждений. 

2. Состав осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

его социально-правовая характеристика.

3. Порядок  направления  в  колонии-поселения  осужденных  из 

охраняемых колоний.

4. Порядок  направления  в  колонию-поселение  осужденных,  в 

отношении  которых  судом  принято  решение,  предусматривающее 

самостоятельное следование осужденных к месту отбывания наказания

5. Особенности  правового  положения  осужденных,  содержащихся  в 

колониях-поселениях.

6. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 

7. Особенности применения мер поощрения и взыскания в колониях-

поселениях.

8. Основные направления совершенствования исполнения наказания в 

колониях-поселениях.

План практического занятия

Задача 1.
Бочаров осужден судом по ч.1 ст.109 УИК РФ к трем годам лишения 

свободы.  Приговором  суда  ему  определено  отбывание  наказание  в  ИК 

общего режима. С решением суда Бочаров не согласился, так как считал что 

его должны направить в колонию-поселение и обжаловал его в вышестоящие 

инстанции.
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Обоснована  ли  жалоба  Бочарова?  Какие  категории  осужденных  

отбывают наказание в  колониях-поселениях?

Задача 2.
В  целях  профилактики  борьбы  с  употреблением  осужденными 

алкогольных  напитков  начальник  колонии-поселения  издал  приказ,  в 

соответствии  с  которым  все  осужденные  переводились  на  безналичный 

расчет. Питание в столовой осуществлялось только по специальным талонам, 

а деньги осужденным разрешалось получать лишь по личному заявлению, 

утвержденному  одним  из  руководителей  колонии,  и  строго  по  целевому 

назначению  (отправление  денежного  перевода,  покупка  дорогостоящих 

товаров).

Правомерен ли данный приказ начальника колонии?

Задача 3.

Осужденный  Краснов,  отбывающий  наказание  в  колонии-поселении, 

приказом  директора  предприятия,  на  котором  он  работал,  был  уволен  за 

нарушение трудовой дисциплины. С данным решением он не согласился и 

обратился за разъяснением к начальнику колонии- поселения. 

Правомерны ли действия директора предприятия?   

Задача 4.

Осужденный  Потапов,  отбывающий  наказание  в  участке  колонии-

поселения,  обратился  к  начальнику  колонии  с  заявлением  о  разрешении 

проживать совместно с семьей, находящейся в том же городе, где он отбывал 

наказание. 

Разберите ситуацию, какой ответ необходимо дать осужденному? 

Задача 5

Группа  осужденных  отбывающих  наказание  в  колонии-поселении 

изъявила  желание  поступить  в  один  из  ВУЗов,  находящийся  в  соседнем 

регионе и обратилась с  соответствующим заявлением к начальнику колонии. 
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Каким  образом  регулируется  данный  вопрос  уголовно-

исполнительным законодательством? 

Задача 6.

Осужденный Сергеев обратился с жалобой в суд на неправомерность 

действий  администрации  колонии-поселения,  в  которой  указал,  что  в 

соответствии  с  постановлением  начальника  колонии  он  проживал  за 

пределами  учреждения  с  семьей,  нарушений  режима  содержания  не 

допускал.  Однако,  после  того  как  осужденный  воспрепятствовал 

производству осмотра его квартиры представителями администрации, он был 

лишен  такой  возможности  и  переведен  для  дальнейшего  проживания  в 

общежитие колонии.

Правомерно ли решение начальника учреждения?

Задача 7.

Осужденные,  отбывая  наказание  в  колонии-поселении,  обратились  с 

коллективной  жалобой  к  прокурору,  осуществляющему  надзор  за 

деятельностью  исправительных  учреждений.  В  жалобе  указано,  что 

границами  учреждения  им  объявлен  ограждающий  его  забор  и  выход  за 

пределы  возможен  только  через  КПП  по  специальному  разрешению 

администрации.  Кроме  того,  установлены  маршруты  передвижения 

осужденных за пределами колонии, за нарушение которых они подвергаются 

дисциплинарным наказаниям.

Подготовьте ответ на жалобу осужденных.

Задача 8.

Шахов,  отбывая  наказание  в  колонии-поселении,  обратился  к 

начальнику отряда по вопросу оплаты труда, так как при выдаче заработной 

платы он получил значительно меньшую сумму, чем ему была начислена по 

нарядам.  Осужденному  было  разъяснено,  что  из  заработной  платы 

дополнительно  произведены  удержания  по  двум  исполнительным  листам: 

уплате  алиментов  на  содержание  трех  несовершеннолетних  детей  и 
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возмещению ущерба, причиненного совершенным им преступлением. Этим и 

объясняется,  что  полученная  Шаховым  сумма  составила  35%  от 

начисленного ему месячного заработка.

Прокомментируйте разъяснение начальника отряда.
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Тема №33  Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

свободы в тюрьмах и следственных изоляторах

План семинара

1. Правовые  основы  оставления  осужденных  к  лишению  свободы  в 

следственных изоляторах. Состав осужденных, отбывающих наказание в них.

2. Привлечение  осужденных  к  лишению  свободы  к  участию  в 

следственных действиях или судебном разбирательстве.
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3. Назначение и место тюрем в системе исполнения наказаний.

4. Условия отбывания наказания в тюрьмах.

5. Правовые основы функционирования ПФРТ.

6. Основные  направления  совершенствования  исполнения  лишения 

свободы  в СИЗО и  тюрьмах.

План практического занятия

Задача 1.

Осужденный  Климентьев  за  злостные  нарушения  дисциплины  в  ИК 

общего режима по определению суда был переведен в  тюрьму на 3 года. 

Постановлением начальника тюрьмы ему было установлено содержание на 

строгом режиме без  указания  срока.   Такие  действия  начальника тюрьмы 

осужденный счел незаконными, о чем написал жалобу прокурору. 

 Обоснована ли жалоба осужденного Климентьева? Какой должен  

быть дан ответ осужденному?

Задача 2.

Осужденный Сычев после отбытия 1 года лишения свободы  на строгом 

режиме  в  тюрьме   обратился  с  заявлением  предоставить  ему  длительное 

свидание с супругой. 

Подлежит ли удовлетворению просьба осужденного?

Задача 3.

Осужденный Кротов отбывающий наказание в колонии строгого режима 

в  г.  Саратове  был признан  злостным нарушителем режима и  переведен  в 

тюрьму г. Владимира на срок 2 года. После окончания срока содержания в 

тюрьме  он  потребовал  чтобы  его  перевели  в  колонию  строгого  режима 

Владимирской области. 

Правомерно  ли  требование  осужденного?  Разберите  ситуацию на  

основе требований УИК РФ. 
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Задача 4.

Феоктистову, осужденному к 10 годам лишения свободы,  приговором 

суда первые 9 лет срока наказания были определены в тюрьме. Он обратился 

за разъяснением к начальнику спецчасти по поводу того, будут ли засчитаны 

в срок тюремного заключения 2 года которые он содержался под стражей в 

СИЗО до осуждения.

Какой ответ необходимо дать осужденному?

Задача 5.

Осужденный  Свиридов,  отбывая  наказание  в  ИК  строгого  режима, 

сделал заявление о ранее совершенных им, но не раскрытых преступлениях. 

Для  производства  следственных  действий  Свиридов  был  переведен  в 

тюрьму. Он обратился к начальнику тюрьмы за разъяснением того, имеет ли 

он  право  на  получение  посылок  и  передач,  свиданий,  приобретение 

продуктов питания.

Какой  ответ  должен  быть  дан  осужденному  Свиридову?  Какими 

нормативными  актами  необходимо  руководствоваться  при  решении  

подобных вопросов?

Задача 6.

Осужденный  Краснов,  отбывающий  наказание  в  тюрьме  на  общем 

режиме,  обратился к начальнику учреждения с  просьбой о переводе его  в 

одиночную камеру, так как у него сложились неприязненные отношения с 

другими осужденными.

Может ли начальник тюрьмы удовлетворить просьбу осужденного?  

Каков порядок перевода осужденных в одиночную камеру?

Задача 7.

Гражданка Егорова,  прибывшая на свидание с мужем, оставленным в 

тюрьме  для  работы  по  хозяйственному  обслуживанию,  обратилась  к 
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начальнику  учреждения  с  заявлением  о  предоставлении  ей  длительного 

свидания с проживанием вне ИУ.

Вправе  ли  начальник тюрьмы предоставить Егоровой длительное  

свидание?
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6. Бортник  Л.Ю.,  Девяшин  Д.Г.,  Муравьёв  Ю.В.,  Павленко  А.А. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие / Под ред. 

В.А. Уткина. – Томск, 2005. – 177 с.  

7. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

8. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
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2008. – 448 с.

9. Михлин  А.  Как  исчислять  срок  тюремного  заключения?  // 

Преступление и наказание. – 2005. - № 2. – С. 9-10.  

10. Опыт работы следственных изоляторов и тюрем ФСИН: Сборник 

материалов передового опыта. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. – 116 с. 

11. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

12. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

13. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №34. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях

План семинара

1. Назначение  воспитательных  колоний,  их  место  в  системе 

учреждений, исполняющих наказания.

2. Категории  лиц,  содержащихся  в  ВК.  Оставление  и  перевод  из 

воспитательных колоний лиц, достигших совершеннолетия.

3. Особенности режима в воспитательных колониях. Порядок приема и 

размещения осужденных.

4. Особенности применения мер поощрения и взыскания к осужденным 

в ВК.

5. Организация  воспитательного  процесса  в  ВК.  Социально-

воспитательная  и  культурно-массовая  работа.  Попечительские  советы, 

родительские комитеты.

6. Особенности условий отбывания наказания в ВК.

План практического занятия
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Задача 1.

Несовершеннолетний  Воронин  ранее  отбывал  наказание  в  ВК.  От 

наказания  он  был  освобожден  условно-досрочно.  Однако  через  3  месяца 

после освобождения Воронин совершил преступление, предусмотренное ч.1 

ст.158 УК РФ.

В  колонии  какого  вида  режима  должен  отбывать  наказание  

Воронин?  Какие  категории  осужденных  отбывают  наказание  в  

воспитательных колониях?

Задача 2.

Осужденный Симаков, прибывший в воспитательную колонию из СИЗО 

обратился  к  воспитателю  с  просьбой  разъяснить  ему  порядок  и  условия 

отбывания наказания в колонии.

Каковы условия отбывания наказания в воспитательных колониях?  

Юридические  основания  и  порядок  определения  условий  отбывания  

наказания в воспитательных колониях?

Задача 3.

Стадников, отбывающий наказание в ВК по достижении им 18-летнего 

возраста обратился к администрации колонии с просьбой оставить его для 

дальнейшего отбывания наказания. Из материалов личного дела Стадникова 

видно, что нарушений режима не допускал, добросовестно относился к труду 

и обучению. Ему осталось отбывать 1 год и 5 месяцев.

Вправе ли администрация ВК удовлетворить просьбу осужденного?  

Какими  нормативными  актами  определен  порядок  и  основания  

оставления осужденных,  достигших 18-го  возраста в  воспитательных  

колониях? 

Задача 4.

Семаков, отбывающий наказание в ВК на льготных условиях обратился 

с жалобой к прокурору по поводу того, что ему не разрешают проживание за 
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пределами колонии на том основании, что для этого нет соответствующих 

условий.

Правомерна ли жалоба осужденного?

Задача 5.

Для посещения цирка группой осужденных содержащихся в ВК им была 

выдана принадлежащая им гражданская одежда. У осужденного Кораблева 

гражданской  одежды  не  оказалось,  поскольку  собственную  одежду  он 

проиграл в карты еще во время нахождения в СИЗО. В связи с этим ему было 

отказано  в  посещении  культурно-зрелищного  мероприятия.  Осужденный 

обратился с жалобой к прокурору.

Оцените  ситуацию  с  точки  зрения  уголовно-исполнительного  

законодательства?   

Задача 6.

В  попечительский  совет  при  администрации  г.Томска  от 

несовершеннолетнего  осужденного  Кондратьева  поступило  заявление  с 

жалобой  на  администрацию  ВК,  которая  не  направила  материалы  на 

помилование, мотивируя тем, что с него не снято взыскание. 

Может  ли  попечительский  совет  самостоятельно  направить 

материалы на помилование осужденного Кондратьева?

Задача 7.

Часовой Жгутов, находясь на посту, заметил двух несовершеннолетних 

осужденных, которые с помощью лопаты и металлического прута пытались 

сделать подкоп под основным ограждением охранных сооружений. Жгутов о 

случившемся незамедлительно сообщил оперативному дежурному.

Какие  меры  должен  предпринять  наряд  дежурной  смены 

учреждения по пресечению побега осужденных? 

Задача 8.
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Воспитанник Фролов после отбытия 1/3 срока наказания в ВК обратился 

к начальнику учреждения с заявлением перевода его в колонию-поселение. 

Свое заявление Фролов мотивировал тем, что ему исполнилось 18 лет,  он 

положительно  характеризуется  и  что  в  районе  его  прежнего  места 

жительства дислоцируется колония-поселение.

Какое разъяснение следует дать воспитаннику Фролову?

Литература:

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ - 1997.- №2. - Ст.198 (с послед. изм. и доп.).

2. Постановление Правительства РФ от 13 октября 1997 года № 1295 

«Об  утверждении  Примерного  положения  о  попечительском  совете  при 

воспитательной  колонии  уголовно-исполнительной  системы»  //  Собрание 

законодательства РФ. - 1997. - № 42. - Ст. 4785.

3. Приказ  Минюста  России  от  28  февраля  2000  года  №77  (в  ред. 

приказа  Минюста  России  от  22.07.2003  г.  №  178)  «Об  утверждении 

Инструкции  об  организации  воспитательной  работы  с  осужденными  в 

воспитательных колониях УИС Минюста России» // Ведомости УИС. – 2004. 

– № 1. – С. 69.

4. Приказ  Минюста  России  от  06  октября  2006  года  №311  «Об 

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний 

УИС» // Бюллетень Минюста России. –2006. - № 12. – С. 56-92.

5. Приказ  Минюста  России  от  28  июня  2005  года  №95  «Об 

утверждении  Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в 

воспитательных  колониях  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

– М.: Изд-во Юрид. лит., 2005. - № 30. – С. 3-53.

6. Приказ  Минюста  России  от  21  ноября  2005  года  №223  «Об 

организации  получения   осужденными  основного  общего  и  среднего 

(полного)  общего образования  в  вечерней  (сменной)  общеобразовательной 

школе воспитательной  колонии УИС».

430



7. Указание ГУИН Минюста России от 24 июня 2002 года №18/13-290 
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9. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 
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12. Организационно-правовые,  учебно-воспитательные,  социально-

психологические  основы  деятельности  воспитательных  колоний  :  учеб.-

метод.  пособие:  в  2  ч.  /  под  ред.  Ю.И.  Калинина.  –  Рязань:  АПУ ФСИН 

России, 2008. 

13. Тюремные правила детям // Преступление и наказание. - 2008. - № 

9. – С.9-16.

14. Опыт  работы  воспитательных  колоний  ФСИН:  Сб.  материалов 

передового опыта. – М.: НИИ ФСИН России, 2008. – 164с.

15. Уголовно-исполнительное право:  Учебник:  В 2 т.  Т.2:  Особенная 

часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

16. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

17. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Тема №35. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении осужденных женщин, имеющих детей в ИК.
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План семинара

1. Особенности правового положения женщин, имеющих детей в ИК.

2. Условия  отбывания  наказания  осужденными   женщинами, 

имеющими детей в ИК.

3. Особенности  правового  регулирования  применения  мер 

исправительного воздействия в отношении осужденных женщин, имеющих 

детей в ИК.

4. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам 

и осужденным женщинам,  имеющих малолетних детей.

5. Совершенствование  отбывания  лишения  свободы  осужденными 

женщинами, имеющими детей в ИК.

План практического занятия

Задача 1

Осужденная  Колосова  обратилась  к  администрации  ИУ  с  просьбой 

предоставить ей выезд за пределы колонии для свидания с 17-летним сыном-

инвалидом. 

Как в этом случае должен поступить начальник колонии?

Задача 2.

Осужденная  Рябова,  отбывающая  наказание  в  колонии  при  которой 

находится  Дом  ребенка,  обратилась  с  просьбой  к  начальнику  колонии  о 

продлении срока  содержания  ее  ребенка  до  ее  освобождения  т.е.  еще 1,5 

года. Ребенку 2 года.

Какое решение должен принять начальник колонии?

Задача 3.
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Осужденная Климова, родившая ребенка в период отбывания наказания, 

обратилась с просьбой разъяснить ей порядок получения пособия по случаю 

рождения ребенка.

Дайте  ответ  осужденной  на  основе  норм  действующего  

законодательства. 
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6. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Изд-во «Юрайт», 2008. – 585 с.

7. Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской 

Федерации / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 448 с.
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часть / Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань: АПУ ФСИН России, 2006. – 

600 с.   

10. Уголовно-исполнительное право:  Учебник для юрид.  вузов /  Под 

ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ, 2007.– 574 с.

11. Уткин  В.А.  Курс  лекций  по  уголовно-исполнительному  праву. 

Особенная часть.  - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 

Раздел VII. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих

Тема №36. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в 

отношении осужденных военнослужащих.

План семинара.

1. Уголовные  наказания,  применяемые  к  осужденным и  их  краткая 

характеристика.

2. Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания в виде 

ограничения по военной службе.

3. Правовой  статус  осужденного  военнослужащего  отбывающего 

наказание в виде ограничения по военной службе.

4. Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  виде  ареста  в 

отношении осужденных военнослужащих.

5. Правовое  положение  осужденных  военнослужащих,  отбывающих 

арест.

6. Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания 

в дисциплинарной воинской части.

7. Режим  в  дисциплинарной  воинской  части,  его  содержание  и 

основные задачи.

8. Условия отбывания наказания в дисциплинарной воинской части и 

правовые основания их изменения.
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9. Правовое  положение  осужденных,  содержащихся  в 

дисциплинарной воинской части.

10. Правовое  регулирование  и  основания  привлечения  осужденных 

военнослужащих к труду и его оплаты.

11. Воспитательная  работа  с  осужденными  военнослужащими  и 

особенности ее организации и проведения.

План практического занятия

Задача 1.

18 декабря 2005 г. приговором Московского военного окружного суда к 

гражданину  В.Н.  Пескунову,  22  лет,  проходящему  военную  службу  по 

контракту, применено ограничение по военной службе с удержанием в доход 

государства 10% его денежного содержания.

Кем должно исполняться наказание в  виде  ограничения по военной 

службе? Каковы общие положения исполнения данного вида наказания?

Задача 2.

9  марта  2006  г.  осужденный военнослужащий С.К.  Колодкин,  18  лет, 

отбывающий  наказание  в  дисциплинарной  воинской  части  Московского 

военного округа, обратился к командиру дисциплинарной воинской части с 

просьбой разрешить ему купить малогабаритный импортный телевизор для 

индивидуального пользования.

Свою просьбу осужденный мотивировал тем, что он любит смотреть 

религиозные  программы,  а  большинство  осужденных  военнослужащих 

предпочитают развлекательные передачи.

Командир  дисциплинарной  воинской  части  А.Л.Антипов  в  просьбе 

осужденного С.К.Колодкина отказал, заявив, что телевизионные приемники 

могут приобретаться только для коллективного использования.

Правомерно  ли  решение  командира  дисциплинарной  воинской  

части?
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Каков  общий  порядок  использования  телевизионных  приемников  

установлен в дисциплинарных воинских частях?

Задача 3.

14 апреля 2007 г.  осужденный военнослужащий А.Д.Нестеров,  20  лет, 

обратился  с  заявлением  к  командиру  дисциплинарной воинской части Н-

ского военного округа, где указал, что нуждается в дополнительной лечебно-

профилактической помощи врача проктолога. При решении данного вопроса 

было  учтено  заключение  начальника  медицинской  части. Заявление  было 

рассмотрено в трехдневный срок и командиром дисциплинарной воинской 

части определено время прибытия медицинского специалиста. Осужденному 

А.Д.Нестерову  была  проведена  консультация  врачом  проктологом 

П.П.Вольным.

Каков  порядок  оплаты  дополнительной  лечебно-профилактической 

помощи ? Каков общий порядок оказания медицинской помощи осужденным 

в дисциплинарных воинских частях?

Задача  4.

12  марта  2009  г.  командир  дисциплинарной  воинской  части  Н-ского 

военного  округа  И.И.Азаренко  объявил  осужденным военнослужащим,  что 

разрешает  им  получать  посылки  и  бандероли  с  продуктами  питания  без 

ограничения  их  количества  и  веса,  так  как  из-за  недостаточного 

финансирования  возникли  трудности  с  продовольственным  снабжением 

дисциплинарной воинской части.

Правомерно ли решение командира дисциплинарной воинской части? 

Каков общий порядок получения посылок и бандеролей осужденными 

военнослужащими ?

Задача 5.
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27  октября  2008  г.  осужденный  военнослужащий  А.Л.Лихой,  был 

задержан  за  хулиганские  действия.  В  дежурной  части  дисциплинарной 

воинской части он в состоянии сильного  возбуждения нанес себе острым 

предметом многочисленные порезы на груди и животе.

При  проведении  экспертизы  у  него  были  найдены  множественные, 

покрытые  корочкой  царапины  на  груди,  на  животе  выше  пупка,  на  шее 

справа,  на  наружной  боковой  поверхности  левого  предплечья.  Все 

повреждения были поверхностными.

Какое  решение должен принять командир дисциплинарной воин-

ской  части?  Какие  меры  дисциплинарного  воздействия  могут  быть  

применены к осужденному?

Задача 6.

29  июля  2005  г.  осужденный  военнослужащий  срочной  службы 

П.П.Попов,   отбывающий  наказание в  дисциплинарной  воинской части  Н-

ского военного округа, подал рапорт командиру части с просьбой уволить из 

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  так  как  в  средствах  массовой 

информации  опубликован  приказ  Министра  обороны  Российской  Фе-

дерации о демобилизации лиц его года призыва.

Какое  решение  должен принять командир дисциплинарной воин-

ской части?

Каков общий порядок увольнения в  запас  лиц,  отбывающих нака-

зание в дисциплинарной воинской части?
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Раздел VIII. Освобождение от отбывания наказания

Тема № 37. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания 

наказания и оказания помощи освобождаемым 

План семинара

1. Понятие,  значение  и  задачи  подготовки  осужденных  к 

освобождению из ИУ 

2. Содержание  и порядок подготовки осужденных к освобождению из 

ИУ.

3. Особенности  подготовки  к  освобождению  из  ИУ  отдельных 

категорий осужденных 

4. Правовые  основы  и  порядок  оказания  помощи  осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания 

5.  Обеспечение  освобождаемых бесплатным проездом и питанием на 

путь следования

6. Обеспечение освобождаемых одеждой и единовременным денежным 

пособием.

План практического занятия

Задача 1.

Скоков,  осужденный  одним  из  судов  Рязанской  области,  отбывал 

наказание  в  ИК,  расположенной  на  территории  этой  области.  Перед 

освобождением  он  написал  заявление,  в  котором  просил  оформить 

проездные документы до г.Томска, где проживают его родители.

Может  ли  администрация  колонии  удовлетворить  просьбу  

Скокова?  Каким  нормативным  актом  при  этом  необходимо  

руководствоваться?

Задача 2.
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При  подготовке  к  освобождению  осужденного  Романова  выяснилось, 

что он не оплатил стоимость выданного ему вещевого имущества на сумму 

1170 руб. На лицевом счету у него имеется 1500 руб. Необходимой по сезону 

верхней одежды у осужденного нет.

Решите  вопрос  о  возмещении  стоимости  выданного  вещевого  

имущества.  Каков  порядок  обеспечения  одеждой  и  обувью  лиц,  

освобождающихся из мест лишения свободы?

Задача 3.

Осужденный  Степанян  подлежит  освобождению через  6  месяцев.  Он 

инвалид 1 группы, родственников не имеет, денег на лицевом счете нет.

Какая  должна  быть  проведена  работа  в  связи  с  освобождением  

осужденного Степанян?

Задача 4.

У  осужденного  Пискунова  срок  отбытия  наказания  истекает  через  3 

месяца. Полученные им в колонии верхняя одежда и обувь, за которую он 

уплатил деньги, пришли в негодность. Денег на лицевом счете  у него нет.

Каков порядок обеспечения одеждой и обувью лиц, освобождаемых из  

мест лишения свободы? Какими нормативными актами он определен?

Задача 5.

 Салуквадзе, осужденный в Магаданской области, отбывал наказание в 

ИК,  расположенной  на  ее  территории.  Перед  освобождением  он  написал 

заявление, в котором просил оформить проездные документы до Республики 

Грузия, где проживают его родители.

Может  ли  администрация  колонии  удовлетворить  просьбу  

осужденного  Салуквадзе?  Какими  нормативными  актами  при  этом  

необходимо руководствоваться?
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Тема №38. Основания и порядок освобождения от отбывания 

наказания

План семинара

1. Основания освобождения от отбывания наказания. 

2. Прекращение  отбывания  наказания.  Правовые  основания 

освобождения из учреждений, исполняющих лишение свободы.

3. Освобождение от отбывания иных уголовных наказаний.
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4. Порядок освобождения  из  учреждений,  исполняющих  лишение 

свободы.

5. Особенности освобождения из учреждений, исполняющих лишение 

свободы, несовершеннолетних и инвалидов.

6. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

7. Представление  осужденных  к  освобождению  от  отбывания 

наказания ввиду болезни или инвалидности, беременности.

8. Порядок освобождения осужденных в связи с помилованием.

9. Порядок освобождения осужденных по амнистии.

План практического занятия

Задача 1.

При  посещении  воспитательной  колонии  прокурор  установил,  что 

осужденный Петров находится в колонии спустя пять суток после истечения 

срока  наказания.  При  проверке  установлено,  что  об  этом  просил  сам 

осужденный, так как он рассчитывает на приезд за ним родителей и не имеет 

в районе дислокации колонии иного места жительства.

Какое  решение  должен  принять  прокурор?  Каков  порядок  

освобождения осужденных из ИУ?

Задача 2.

Осужденный  Макаров,  отбывая  срок  наказания  за  убийство,  тяжело 

заболел и обратился к администрации с просьбой направить его дело в суд и 

ходатайствовать об его освобождении из колонии. В просьбе Макарову было 

отказано  (он  систематически  нарушал  установленный  режим,  занимался 

членовредительством). Макаров написал жалобу прокурору.

Какое решение должен принять прокурор? Зависит ли от поведения  

осужденного освобождение его от отбывания наказания по болезни?

Задача 3.
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У осужденного Комкова срок наказания истекает 2 января, у Андреева - 

7 января, у осужденного Калинина - 8 марта, у Чижова - 3 мая, у Кафтанова - 

12 июня, а у Белогорова - 5 ноября.

Когда должен быть освобожден из исправительной колонии каждый  

из указанных осужденных?

Задача 4.

В  ИК  общего  режима,  содержится  Юрченко,  осужденный  20  апреля 

прошлого года по ч.1 ст.105 УК РФ к 8 годам лишения свободы. В приговоре 

указано, что начало срока наказания исчислять со дня вынесения приговора, 

но  с  зачетом  предварительного  заключения  с  9  февраля  по  18  марта 

прошлого года.

Подсчитайте,  когда следует освободить осужденного Юрченко по  

отбытии срока наказания.

Задача 5.

В ИК в 10 часов 25 января текущего года поступило предписание об 

исполнении Указа Президента РФ о помиловании осужденного Табакова, в 

соответствии с которым последний освобожден от дальнейшего отбывания 

наказания, однако  в этот день данный осужденный находился на рабочем 

объекте  в  пятидесяти  километрах  от  колонии.  Бригада  с  объекта 

возвращается  в 19 часов.

 Как должна поступить администрация исправительной колонии в  

данном случае? Когда должен быть освобожден осужденный Табаков?

Задача 6.

В пятницу, после окончания рабочего дня, в ИК поступило решение о 

замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания 

осужденному  Третьякову.  Для  расчета  с  осужденным  Третьяковым,  у 

которого на лицевом счете имеется 8.500 тыс. руб.,  нужно было получить 

деньги в банке, который в субботу не работает. Третьяков попросил оставить 
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его  в  колонии  до  понедельника,  т.к.  он  намерен  выехать  к  родителям, 

проживающим на значительном расстоянии от колонии. В поселке же, где 

расположена  колония,  он  не  желает  находиться  в  выходные  дни  без 

определенного места жительства и занятий.

 Вправе  ли  администрация  удовлетворить  просьбу  осужденного  

Третьякова? Если не вправе, то что она должна предпринять в данном  

случае?

Задача 7.

Симакову,  осужденному по ч.1  ст.111 УК РФ к семи годам лишения 

свободы,  по отбытии двух лет  наказания  неотбытая  часть  срока актом об 

амнистии была сокращена наполовину.

 Какой срок наказания осталось отбывать Симакову? Может ли он  

подать ходатайство об  условно-досрочном освобождении?
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План семинара

1. Правовое  регулирование  социальной  адаптации  лиц, 

освобожденных от отбывания наказания.

2. Понятие  и  содержание  процесса  социальной  адаптации  лиц, 

освобожденных от отбывания наказания

3.  Организация трудового и бытового устройства освобожденных.

4. Общая характеристика проекта «Основ законодательства Российской 

Федерации  о  социальной  помощи  освобожденным  из  мест  лишения 

свободы».

5. Правовое  регулирование и  проблемы  осуществления  контроля  за 

лицами, освобожденными от отбывания наказания.
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Раздел IX. Правовое регулирование исполнения смертной казни

Тема №40. Правовое регулирование исполнения смертной казни

План семинара

1. Смертная казнь в законодательстве России и зарубежных стран. 

2. Проблема применения смертной казни после вступления  России в 

Совет Европы.

3. Условия  содержания  и  правовой  статус  осужденных  к  смертной 

казни.

4. Порядок исполнения, правовые последствия исполнения приговора к 

смертной казни. 

5. Перспективы смертной казни в законодательстве РФ.
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Раздел XI. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ареста

Тема №41. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ареста

План семинара

8. Места отбывания и исчисление срока ограничения свободы.

1. История наказания в виде ареста в России.

2. Содержание уголовного наказания в виде ареста.

3. Правовой статус осужденных к аресту.

4. Порядок и условия исполнения ареста.

5. Организационно-правовые  проблемы  введения  в  действие 

положений УК и УИК РФ относительно ареста.
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Раздел XI. Исполнение наказаний в зарубежных государствах

Тема №41. Исполнение уголовных наказаний и 

уголовно-исполнительные системы 

в странах Содружества Независимых Государств.

План семинара.

1. Социально-политические  и  правовые  факторы  способствования 

становлению  и  развитию  уголовно-исполнительного  законодательства 

государств - участников СНГ.

2. Общая  характеристика  Модельного  уголовно-исполнительного 

кодекса для государств участников СНГ.

3. Факторы,  обуславливающие  необходимость  взаимодействия 

национальных  уголовно-правовых  систем  государств  -  участников  СНГ  и 

проблемы  унификации  уголовно-исполнительного  законодательства  в 

государствах СНГ.

4. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

и правовое регулирование деятельности по их исполнению в государствах 

СНГ.

5. Основные  средства  исправления  осужденных  в  государствах  - 

участников СНГ.
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ом  пленарном  заседании Межпарламентская  Ассамблея  государств-
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4. Тематика и методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ

4.1. Тематика контрольных работ

по учебной дисциплине: «Уголовно-исполнительное право» для заочной 

формы обучения по специальности: 030501.65 - Юриспруденция.

4.1.1. Теоретические вопросы

1. Понятие  уголовно-исполнительного  права:  предмет  и  методы 

правового регулирования. 

2. Уголовно-исполнительного право как отрасль права и его место в 

системе российского права.

3. Понятие,  структура,  цели  и  задачи  уголовно-исполнительного 

законодательства.

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, его место 

в структуре уголовно-исполнительного законодательства.

5. Иные  законодательные  акты,  имеющие  отношение  к  исполнению 

уголовных наказаний.

6. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам исполнения 

уголовных наказаний.

7. Международно-правовые  акты  и  стандарты  обращения  с 

осужденными: их понятие и классификация.

8. Международные  стандарты  обращения  с  лицами,  лишенными 

свободы, и проблемы их реализации.

9. Социально-правовая  характеристика  Минимальных  стандартных 

правил обращения с заключенными.

10.Международно-правовые  стандарты  обращения  с 

несовершеннолетними осужденными.

11.Международно-правовые  стандарты,  относящиеся  к  персоналу 

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания  и  их 

характеристика.

12.Понятие и система принципов уголовно-исполнительного права.
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13.Общеправовые  принципы  уголовно-исполнительного  права  и  их 

общая характеристика.

14.Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 

15.Принцип  законности  и  гарантии  его  реализации  в  уголовно-

исполнительной деятельности.

16.Карательно-воспитательный процесс и его правовое регулирование.

17.Исправление  осужденных,  его  понятие,  содержание  и  критерии 

оценки.

18.Основы  правового  положения  осужденных  и  его  общая 

характеристика.

19.Юридические обязанности лиц, лишенных свободы: их содержание 

и правовое закрепление.

20.Права  и  законные  интересы  отбывающих  уголовное  наказание  в 

виде лишения свободы.

21.Право  осужденного  на  личную  безопасность  и  формы  его 

реализации при отбывании лишения свободы.

22.Правовое регулирование реализации прав осужденных на свободу 

совести и свободу вероисповедания в условиях изоляции от общества.

23.Гражданские  и  семейные  права  осужденных,  отбывающих 

наказание в виде лишения свободы и механизм их реализации.

24.Право  осужденного  на  психологическую  помощь,  его  понятие  и 

формы реализации при отбывании лишения свободы.

25.Правовые  основания  и  порядок  рассмотрения  обращений 

осужденных к лишению свободы.

26.Правовое  положение  осужденных  к  наказаниям,  не  связанных  с 

изоляцией от общества.

27.Юридические обязанности осужденных к наказаниям, не связанных 

с изоляцией от общества.

28.Права  и  законные  интересы  лиц,  отбывающих  наказания,  не 

связанные с изоляцией от общества.
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29.Правовые  основания  и  порядок  рассмотрения  обращений 

осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества.

30.Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания.

31.Уголовно-исполнительная  система,  ее  понятие,  структура  и 

функции.

32.Контроль  за  деятельность  учреждений  и  органов,  исполняющих 

уголовные наказания, и формы его реализации.

33.Контроль  органов  государственной  власти  за  деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

34.Контроль  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской 

Федерации и порядок его осуществления.

35.Судебный  контроль  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих наказания и его основные направления.

36.Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, его организация и порядок осуществления.

37.Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законов  администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания.

38.Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.

39.Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде 

обязательных работ.

40.Особенности  контроля  за  осужденными  к  наказанию  в  виде 

обязательных работ.

41.Правовые  основания  привлечения  осужденных  к  обязательным 

работам к ответственности и  порядок  признания злостно уклоняющимися от 

их отбывания.

42.Правовые и  организационные основы замены обязательных работ 

другими видами наказания.

43.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 
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деятельностью.

44.Особенности  контроля  за  осужденными  к  наказанию  в  виде 

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 

определенной деятельностью.

45.Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде 

исправительных работ.

46.Контроль  за  осужденными  к  наказанию  в  виде  исправительных 

работ.

47.Оплата  труда  и  порядок  производства  удержаний  из  заработной 

платы лиц, осужденных к исправительным работам.

48.Привлечение  к  ответственности  осужденных  к  исправительным 

работам за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и 

за злостное уклонение от их отбывания.

49.Правовые  основания  и  порядок  осуществления  контроля  за 

поведением условно осужденных.

50.Испытательный срок  при  условном осуждении,  его  исчисление  и 

правовые основания продления.

51.Особенности  осуществления  контроля  за  поведением 

несовершеннолетних условно осужденных.

52.Правовые  основания  и  порядок  осуществления  контроля  за 

соблюдением  условий  отсрочки  отбывания  наказания  осужденной 

женщиной.

53.Отмена  отсрочки  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и 

женщинам имеющих малолетних детей.

54.Классификация  осужденных  к  лишению  свободы,  ее  понятие  и 

критерии.

55.Места отбывания лишения свободы. Распределение осужденных к 

лишению свободы по исправительным учреждениям.

56.Прием,  размещение,  перемещение  и  перевод  осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях.

57.Понятие и виды учета осужденных в исправительных учреждениях.
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58.Понятие,  функции  и  основные  требования  режима  в 

исправительных учреждениях.

59.Изменение  вида  режима  исправительного  учреждения  в  период 

отбывания лишения свободы.

60.Правовое  регулирование  охраны  осужденных,  содержащихся  в 

местах лишения свободы.

61.Надзор  за  осужденными,  содержащимися  в  исправительном 

учреждении и его правовое регулирование.

62.Внутренний распорядок в исправительном учреждении

63.Правовые основания и порядок проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях.

64.Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.

65.Режим особых условий в исправительных учреждениях.

66.Основание  и  порядок  применения  огнестрельного  оружия. 

Физической силы и специальных средств.

67.Понятие,  назначение  и  общая  характеристика  условий отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы.

68.Приобретение  осужденными  к  лишению  свободы  продуктов 

питания и предметов первой необходимости.

69.Свидания осужденных к лишению свободы.

70.Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и 

бандеролей.

71.Переписка  осужденных  к  лишению  свободы,  получение  и 

отправление денежных переводов.

72.Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы.

73.Прогулки осужденных к лишению свободы.

74.Просмотр  осужденными  к  лишению  свободы  кинофильмов  и 

телепередач, прослушивание радиопередач.

75.Приобретение  и  хранение  осужденными  к  лишению  свободы 

литературы и письменных принадлежностей.
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76.Передвижение  осужденных  без  конвоя  или  сопровождения  за 

пределами исправительного учреждения.

77.Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за  пределы 

исправительного учреждения и их правовое регулирование.

78.Обязательное государственное социальное страхование осужденных 

к лишению свободы.

79.Пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы.

80.Материально-бытовое  обеспечение  осужденных  к  лишению 

свободы.

81.Особенности  материально-бытового  обеспечения  осужденных 

беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин 

имеющих детей.

82.Материально-бытовое  обеспечение  несовершеннолетних 

осужденных.

83.Правовое регулирование медицинского обеспечения осужденных в 

исправительных учреждениях.

84.Санитарно-профилактическая  помощь  осужденным  к  лишению 

свободы: понятие, правовые основания и порядок ее оказания.

85.Правовое  регулирование  и  организация  санитарного  надзора  в 

местах лишения свободы.

86.Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.

87. Объекты труда осужденных к лишению свободы и его цели.

88. Правовое  регулирование  привлечения  к  труду  осужденных  к 

лишению свободы.

89. Условия труда осужденных к лишению свободы.

90. Оплата труда осужденных к лишению свободы и удержания из их 

заработной платы и других доходов.

91. Правовые основания привлечения осужденных к лишению свободы 

к работам без оплаты труда.

92. Правовое регулирование предоставления и использования отпусков 

осужденными к лишению свободы.
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93. Профессиональное  образование  и  профессиональная  подготовка 

осужденных к лишению свободы.

94. Воспитательное воздействие  на осужденных к  лишению свободы, 

его понятие и основные направления.

95. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы: ее задачи и основные формы.

96. Нравственное  воспитание  осужденных  к  лишению  свободы:  его 

понятие, формы и методы.

97. Правовое воспитание осужденных и особенности его организации в 

исправительных учреждениях.

98. Правовое  регулирование  и  организация  трудового  воспитания 

осужденных к лишению свободы.

99.Правовое регулирование физического воспитания с осужденными и 

особенности его организации в исправительных учреждениях.

100. Правовые  и  организационные  основы  деятельности 

самодеятельных организаций осужденных в исправительных учреждениях.

101. Общее образование осужденных к лишению свободы.

102. Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к  лишению 

свободы.

103. Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным  к  лишению 

свободы.

104. Злостные  нарушения  установленного  порядка  отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы: его виды и характеристика.

105. Правовые  основания  и  порядок  признания  осужденных  к 

лишению свободы злостными нарушителями режима отбывания наказания.

106. Правовые основания  водворения  осужденных,  содержащихся  в 

исправительном учреждении в штрафной изолятор и условия его исполнения.

107. Социально-правовая характеристика взыскания в виде перевода 

злостных  нарушителей  установленного  порядка  отбывания  наказания  в 

помещение камерного типа и особенности его исполнения.
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108. Перевод  злостных  нарушителей  установленного  порядка 

отбывания  лишения  свободы  в  единые  помещения  камерного  типа 

(одиночные камеры) как мера взыскания: правовые основания и условия его 

исполнения.

109. Юридические основания и порядок перевода в тюрьму злостных 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания.

110. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  исправительных 

колониях общего режима.

111. Отбывание  лишения  свободы  в  исправительных  колониях 

строгого режима.

112. Исполнение  наказания  в  исправительных  колониях  особого 

режима.

113. Особенности исполнения пожизненного лишения свободы.

114. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  колониях-

поселениях.

115. Исполнение наказаний в тюрьмах.

116. Особенности  организации  исполнения  наказания  в 

исправительных учреждениях  с разными видами режима.

117. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения 

свободы в отношении осужденных женщин.

118. Правовые основы деятельности колоний-поселений. 

119. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

лечебно-профилактических исправительных учреждениях.

120. Особенности  порядка  и  условий  отбывания  лишения  свободы 

осужденными женщинами, имеющими несовершеннолетних детей.

121. Правовые основания и особенности отбывания лишения свободы 

в следственных изоляторах.

122. Виды  условий  отбывания  лишения  свободы 

несовершеннолетними  осужденными  в  воспитательных  колониях  и  их 

характеристика.
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123. Особенности  применения  мер  поощрения  к  осужденным  к 

лишению свободы в воспитательных колониях.

124. Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным  к  лишению 

свободы в воспитательных колониях и их характеристика.

125. Правовое регулирование и организация учебно-воспитательного 

процесса в воспитательных колониях.

126. Правовое  регулирование  труда  и  особенности  привлечения  к 

нему осужденных, содержащихся в воспитательных колониях.

127. Юридические  основания  участия  общественности  в  работе 

воспитательных колоний по исправлению несовершеннолетних осужденных.

128. Попечительский совет как одна из форм участия общественности 

в  исправлении  несовершеннолетних  осужденных:  правовые  и 

организационные основы его деятельности.

129. Роль  и  значение  родительских  комитетов  в  воспитательном 

процессе несовершеннолетних осужденных.

130. Правовое  регулирование  оснований  (видов)  освобождения  от 

отбывания наказания.

131. Подготовка  осужденных  к  освобождению  из  исправительных 

учреждений и ее правовое регулирование.

132. Порядок освобождения осужденных из мест лишения свободы.

133. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

134. Освобождение осужденных от отбывания наказания по амнистии 

(при  помиловании).

135. Особенности освобождения осужденных от отбывания наказания 

по болезни или инвалидности.

136. Правовое  регулирование  и  проблемы  трудового  и  бытового 

устройства, оказания социальной помощи освобождаемым из мест лишения 

свободы.

137. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания и 

перспективы его правовой регламентации.
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4.1.2. Практические ситуации (задачи)

Задача  1. 18  октября  2008  г.  осужденный  военнослужащий 

А.Д.Карповцев, 19 лет, отбывающий наказание в дисциплинарной воинской 

части Н-ского военного округа в облегченных условиях,  во время приступа 

эпилепсии потерял сознание.

По  указанию  дежурного  по  дисциплинарной  воинской  части 

П.Р.Смирнова  осужденный  А.Д.Карповцев  был  машиной  скорой 

медицинской помощи направлен  в  районную больницу в  сопровождении 

врача М.М.Михайлова.

Правильно  ли  поступил  дежурный  по  дисциплинарной  воинской 

части?

Каков общий порядок перемещения осужденных военнослужащих?

Задача  2.  Какие  из  перечисленных  ниже  прав,  свобод  и  

обязанностей относятся к общегражданскому, какие - к специальному, а  

какие - к индивидуальному правовому статусу осужденного,  лишенного  

свободы? Каких из них он лишен на период отбывания наказания?

− право на охрану здоровья и медицинскую помощь;

− право на свидания и телефонные переговоры;

− обязанность  уплачивать  алименты  на  содержание  несовершеннолетних 

детей;

− право на образование;

− обязанность добросовестно относиться к труду и учебе;

− право на судебную защиту прав и свобод;

− обязанность нести военную службу;

− право  избирать  и  быть  избранным  в  органы  государственной

власти и органы местного самоуправления;

− право  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости;

− обязанность регистрировать имеющийся автотранспорт;
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− свобода мысли и слова;

− обязанность платить законно установленные налоги и сборы;

− право  собираться  мирно,  без  оружия,  проводить  собрания,

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

− обязанность добросовестно относиться к труду и учебе;

− право  направлять  индивидуальные  и  коллективные  обращения  в

государственные органы и органы местного самоуправления;

− обязанность здороваться при встрече с сотрудниками ИУ;

− право на получение посылок, передач, писем.

Задача 3. 29 апреля 2004 г. на территории дисциплинарной воинской 

части  Н-ского  военного  округа  были  обнаружены  деньги  в  сумме 6200 

рублей, принадлежность которых установить не представилось возможным.

Каков порядок использования обнаруженных денежных средств ?

Какие ведомственные нормативные акты регламентируют порядок 

хранения денежных средств?

Задача 4. 22 июня 2005 г. при проведении досмотра в дисциплинарной 

воинской части Н-ского военного округа у осужденного военнослужащего 

А.Ж.Жиглова,  обнаружены  игральные  карты  и  самодельная  заточка  из 

стальной проволоки.

Какие  меры  должны  быть  применены  к  осужденному  военнослу-

жащему ?

Каков  общий  порядок  наложения  дисциплинарных  взысканий  на 

осужденных военнослужащих?

Задача 5.18 июля 2007 г. осужденный военнослужащий А.Д.Долькин, 

отбывающий  наказание  в  дисциплинарной  воинской  части  Н-ского 

военного округа, обратился к командиру дисциплинарной воинской части 

481



с просьбой разрешить ему направлять письма своей невесте АЛ.Жилкиной, 

отбывающей наказание в исправительной колонии общего режима.

Командир  дисциплинарной  воинской  части  И.И.Петров  в  просьбе 

осужденного военнослужащего отказал.

Правомерно ли решение командира дисциплинарной воинской части ?

Каков общий порядок переписки осужденных?

Задача 6. 19 августа 2005 г. осужденный военнослужащий П.П.Петров, 

осужденный на два года лишения свободы с отбыванием наказания в 

дисциплинарной воинской части Н-ского военного округа, через полгода после 

прибытия в данную воинскую часть был переведен за примерное поведение с 

обычных условий отбывания наказания на облегченные условия отбывания 

наказания.

Правомерно ли решение командира дисциплинарной воинской части ?

Каков  общий порядок  перехода  па  облегченные  условия отбывания 

наказаний ?

Задача  7. 25  июня  2007  г.  осужденному  военнослужащему 

А.И.Иванову, 19 лет, отбывающему наказание в дисциплинарной воинской 

части,  пришла посылка с  книгами от родителей. Администрация воинской 

части книги осужденному А.И.Иванову не передала, предложив ему сдать их 

на склад дисциплинарной воинской части.

Свое решение командир дисциплинарной воинской части мотивировал 

тем,  что  осужденные  военнослужащие  вправе  приобретать  литературу 

только через магазин дисциплинарной воинской части.

Правомерно ли решение командира дисциплинарной воинской части?

Каков  общий  порядок  получения  посылок  и  бандеролей  военнослу-

жащими осужденными?
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Задача 8.  Осужденный Степанов С.А. направил жалобу прокурору в 

запечатанном конверте.  Через  два  дня начальник исправительной колонии 

вызвал осужденного и заявил ему, что его жалоба прокурору не отправлена, 

поскольку  вопрос  о  получении передач  решает  администрация  колонии и 

ранее ему это было разъяснено. Степанов С.А., считая действия начальника 

колонии неправильными, обратился с повторной жалобой к прокурору.

Обоснована  ли  повторная  жалоба  осужденного,  направленная  в  

прокуратуру? 

Прокомментируйте  действия  начальника  исправительной  

колонии.

Задача  9.  Осужденный  Стеклов  Л.  В.  обратился  к  начальнику 

исправительной  колонии  с  жалобой  на  действия  младших  инспекторов 

отдела безопасности, которые во время обыска в жилом помещении отряда 

изъяли из его тумбочки самодельный нож, тысячу рублей, переданных ему 

женой во время свидания, альбом собственных стихов и письма от жены и 

товарищей.

Обоснована  ли  жалоба  осужденного  Глазова?  Правомерны  ли  

действия контролеров?

Обоснуйте свои ответы ссылками на нормы права.

Задача  10.  Михайлов  А.Г.  осужден  к  одному  году  исправительных 

работ с удержанием в доход государства 20% заработной платы. Приговор в 

законную  силу  вступил  10  апреля  2008  года.  Копия  приговора  получена 

уголовно-исполнительной  инспекцией  и  бухгалтерией  предприятия,  где 

работает Михайлов, 20 апреля 2008 года.  Бухгалтерия предприятия начала 

производить удержания из заработной платы Михайлова с 21 апреля 2008 

года.

Когда  в  данном  случае  возникли  общие,  а  когда  конкретные  

уголовно-исполнительные правоотношения?

483



Определите  юридические  факты,  породившие  эти  виды  

правоотношений. 

Кто  в  данной  ситуации  выступает  субъектами  уголовно-

исполнительных правоотношений?

Задача 11. Крикунов Р.Н. за преступление, предусмотренное п "а" ч. 2, 

ст.  158  УК  РФ,  был  осужден  к  лишению свободы  сроком  на  три  года  с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С учетом 

предварительного  заключения  под  стражу  начало  срока  отбывания 

Крикуновым Р.Н. исчисляется с 25 октября 2006 года. Приговор вступил в 

законную силу 29 декабря 2006 года, а обращен к исполнению 30 декабря 

2006 года.

Задача  12.  Перед  отправкой  осужденного  Крикунова  Р.Н.  из 

следственного  изолятора  в  ИК  приговор  в  части  назначения  вида 

исправительной  колонии  был  опротестован  в  порядке  прокурорского 

надзора, поскольку Крикунов Р.Н. впервые осужден к лишению свободы и в 

приговоре  суда  отсутствует  мотивированное  обоснование  направления 

Крикунова  Р.Н.  для  отбывания  наказания  в  исправительную  колонию 

строгого режима. После рассмотрения протеста прокурора суд 8 января 2007 

года  определил  Крикунову  Р.Н.  отбывание  наказания  в  исправительной 

колонии  общего  режима.  15  января  2007  года  Крикунов  Р.Н.  прибыл  в 

исправительную колонию общего режима.

С  какого  момента возникло  уголовно-исполнительное  правоотно-

шение? Дайте юридический анализ возникновения этого правоотноше-

ния.  Правомерен  ли  протест  прокурора  в  части  назначения  вида  

исправительной колонии.

Задача  13.  До  осуждения  Кувалдин  Р.Т.  работал  подрывником  на 

прокладке тоннеля. Отбывая наказание в одной из исправительных колоний, 

он  обратился  к  администрации  с  просьбой  разрешить  ему  пользоваться 
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специальной литературой в целях закрепления своих теоретических знаний. 

Такую литературу ему могут выслать родственники. 

Может  ли  администрация  исправительной  колонии  

удовлетворить просьбу осужденного Кувалдина Р.Т.?

Задача  14.  Проходя  мимо  грузового  автомобиля,  стоявшего  около 

электроцеха в промышленной зоне, осужденный Кривцов Г.Н., пользуясь от-

сутствием  водителя  осужденного  Попова  Р.П.,  на  почве  личной  мести 

последнему,  пробил  радиатор  автомобиля.  По  этой  причине  автомобиль 

вышел  из  строя,  исправительной  колонии  был  причинен  материальный 

ущерб в сумме 1800 рублей.

Начальник  ИК  распорядился  возбудить  в  отношении  Кривцова  Г.Н. 

уголовное дело по ст.167 УК РФ и подготовить материалы для взыскания 

причиненного материального ущерба. 

Правомерно  ли  решение  начальника  колонии?  Обоснуйте  свое'  

решение.

В каком размере и в каком порядке может быть взыскан матери-

альный ущерб с осужденного Кривцова Г.Н.?

Задача  15.  Приговором  военного  трибунала  рядовой  Соломин  П.А. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 

ст. 158 УК РФ, и осужден к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев. 

Учитывая  личность  рядового  Соломина  П.А.,  положительные 

характеристики, а также то,  что он находился в следственном изоляторе в 

течение  7  месяцев,  зачтенных  в  срок  наказания,  трибунал  назначил 

отбывание ему данного наказания в дисциплинарной воинской части.

Прокомментируйте приговор военного трибунала в отношении ря-

дового Соломина П. А.
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Задача 16. Согласно ч. 1 ст. 15 УИК РФ осужденные могут направлять 

предложения, заявления и жалобы по вопросам, связанным с нарушением их 

прав и законных интересов.

Дайте  анализ  ст.15  УИК  РФ  с  точки  зрения  ее  структуры,  а  

также осуществите ее толкование. 

Каков  характер этой нормы по  методу  правового  регулирования,  

обращенного к осужденным и администрации ИУ? 

Обоснуйте сделанные вами выводы.

Задача  17.  Приговором  Октябрьского  районного  суда  г.Томска 

Барабанов П.И.  за  совершение преступления,  предусмотренного ч.1  ст.105 

УК РФ, осужден к лишению свободы сроком на 7 лет. 

На какие органы возложено исполнение наказания в виде лишения  

свободы? 

Из  каких  видов  учреждений  состоит  система  этих  

государственных органов? 

В  каком  учреждении  будет  отбывать  наказание  осужденный  

Баранов П. И.?

Задача  18.  Статья  103  УИК  РФ  устанавливает,  что  каждый 

осужденный  обязан  трудиться  в  местах  и  на  работах,  определяемых 

администрацией ИУ. Администрация ИУ обязана привлекать осужденных к 

общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и, по возможности, специальности.

Каков  характер этой нормы по  методу  регулирования поведения  

осужденных и администрации ИУ? 

Осуществите толкование и анализ данной нормы. Обоснуйте свои  

выводы.

Задача  19.  Максимов  Б.  Л.,  осужденный  к  лишению  свободы  на 

пятнадцать  лет,  отбывая  наказание  в  колонии  особого  режима,  изъявил 
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желание  вступить  в  брак  с  Мухиной  Н.П.,  давшей  на  это  свое  согласие. 

Администрация колонии регистрацию брака не разрешила, мотивируя свой 

отказ  тем,  что  осужденный познакомился  с  Мухиной  путем  переписки,  в 

фактических  брачных  отношениях  с  ней  не  состоял  и  у  них  отсутствуют 

совместные дети.

Нарушены ли в данном случае права осужденного Максимова Б.Л.?

Задача  20.  К  проводившему  культурно-массовые  мероприятия  в 

праздничный  день  начальнику  отряда  №  10  обратился  осужденный  2-го 

отряда с просьбой обеспечить его личную безопасность. При этом он заявил, 

что  несколько  минут  назад  в  подсобном помещении на  него  набросились 

осужденные (он никого не узнал) и пытались совершить акт мужеложства.

Примите решение по заявлению осужденного.

Задача  21.  Известно,  что  при  исполнении  наказаний  осужденным 

гарантируются  права  и  свободы  граждан  Российской  Федерации,  но  с 

определенными изъятиями и ограничениями.

Где предусмотрены и из чего вытекают ограничения осужденных в  

правах? 

Какие основные права осужденных к лишению свободы подлежат 

ограничению?

Задача  22.  Учитывая  возросшее  число  случаев  браговарения  и 

связанный  с  этим  рост  злостных  нарушений  установленного  порядка 

отбывания наказания осужденными, начальник ИУ издал приказ,  согласно 

которому в магазине колонии запрещалась продажа сахара, конфет, варенья, 

а  поступающие осужденным в посылках и передачах указанные продукты 

подлежали обязательному изъятию.

Дайте правовую оценку данному правоприменительному акту.
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Задача  23.  Статья  130  УИК  РФ  устанавливает,  что  в  тюрьмах  на 

строгом  режиме  не  могут  содержаться  беременные  женщины,  женщины, 

имеющие  при  себе  грудных  детей,  а  также  осужденные,  являющиеся 

инвалидами первой и второй группы.

К  кому  обращена  данная  норма  и  каков  ее  характер  по  форме  

выражения предписания?

Задача 24.  Лапшову В.Н.,  в отношении которого была избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей и содержавшегося в течение пяти 

месяцев за совершение преступления, квалифицируемого по ч.1 ст.165 УК 

РФ,  районный  суд  приговорил  к  штрафу  в  размере  80  тысяч  рублей. 

Решением  президиума  городского  суда  осужденный  Лапшов  В.Н.  был 

освобожден от отбывания этого наказания.

Какой  государственный  орган  исполняет  данный  вид  наказания?  

Правомерно ли принятое президиумом городского суда решение?

Задача 25.Сидоров И.И. отбывал наказание в исправительной колонии 

строгого  режима.  В  течение  всего  срока  наказания  он  упорно  не  желал 

становиться на путь исправления, поэтому после освобождения за ним был 

установлен административный надзор сроком на шесть месяцев.

Что произошло с уголовно-исполнительными правоотношениями в  

данном случае? 

Возникли ли новые правоотношения и какие? 

Дайте анализ фактического состава, на основе которого возникли  

эти правоотношения.

488



4.2. Методические указания по выполнению контрольных работ

В соответствии с учебным планом изучения дисциплины «Уголовно-

исполнительное  право»  слушателями  заочной  формы  обучения 

предусмотрено выполнение контрольной работы.

Контрольная  работа  -  необходимый этап  в  подготовке  слушателя  к 

экзамену  по  дисциплине  «уголовно-исполнительное  право».  Выполнение 

контрольной  работы  способствует  углубленному  усвоению  основных 

категорий  и  понятий  организации  уголовно-исполнительного  права, 

показывает  способности  слушателей  к  самостоятельной  работе  с 

нормативными  актами  и  литературой,  помогает  выработке  навыков 

обобщения и анализа фактов и явлений, умений принимать целесообразные 

решения, соответствующие  реальным ситуациям.

Контрольная  работа  состоит  из  двух  частей:  теоретической  и 

практической.  Теоретическая  часть  содержит  вопросы по  темам курса,  на 

которые слушатели должны сжато, логично и последовательно дать ответы. 

Практическая часть контрольной работы -  решение задач.  Решение задачи 

предполагает поиск ответа на поставленные в условии вопросы. В решении 

должен  быть  четкий,  ясный  и  аргументированный  ответ,  обязательно  со 

ссылкой  на  пункты  нормативных  актов,  регламентирующих  действия 

сотрудников  УИС  в  данной  ситуации   (например:  «В  соответствии  с  ч.5 

ст.118  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ;   п.5.1.4.  Инструкции  о 

надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в  исправительных  колониях, 

утвержденной приказом Минюста России от 13 июля 2006 года №252; §22 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. №205  и т.п.). 

Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  по  одному  из 

предложенных вариантов. Номер варианта определяет преподаватель. 

После  ознакомления  с  заданием  к  контрольной  работе,  слушателю 

рекомендуется  прочитать  конспекты  лекций,  ознакомиться  с  рабочей 

программой  учебной  дисциплины  «Уголовно-исполнительное  право»  для 
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высшего  юридического  образования  по  специальности  030501.65  - 

Юриспруденция, обратив особое внимание на разделы, к которым относятся 

задания,  изучить   нормативные  акты,  литературу  и  иные,  указанные  в 

программе,  источники.  Затем  следует  проконсультироваться  с 

преподавателем для наиболее оптимального подбора литературы к ответу на 

теоретические вопросы и уяснения условий задач. Изложенные в заданиях 

данные нельзя опровергать,  изменять или дополнять.  Условия заданий не 

переписывать,  достаточно  указать  вариант  работы  и  номер  задачи. 

Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  аккуратно, 

разборчиво. 

Внешнее оформление работы: фамилия, имя и отчество слушателя, его 

курс и домашний адрес. Работа должна быть подписана студентом и иметь 

дату написания. Для выполнения контрольной работы можно использовать 

ученические тетради в клетку или линейку, либо лист бумаги формата А4. 

Объем контрольной работы не должен превышать 24 страниц ученической 

тетради (рукописный текст) или 10 листов машинописного текста. Страницы 

выполненной  работы  должны  быть  пронумерованы  и  иметь  поля  для 

возможных замечаний рецензента.

Выполненная  контрольная  работа  должна  быть  представлена  в 

установленный учебным отделением срок.   

За  контрольные работы выставляются  оценки «отлично»,  «хорошо» 

«удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно».  В  случае 

неудовлетворительной  оценки  слушатель  обязан  переделать  работу  в 

соответствии с указаниями рецензента.  К новой работе слушатель должен 

приложить рецензию на первую работу.
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4.3. Варианты (задания) контрольных работ

Вариант (задание) 1.

Теоретические вопросы 

1.  Контроль  органов  государственной  власти  и  органов  местного 

самоуправления  за  деятельностью  учреждений  и  органов,  исполняющих 

наказания.

2. Розыск условно осужденных и осужденных женщин, скрывающихся 

от отбывания наказания или контроля.

3. Попечительский совет как одна из форм участия общественности в 

исправлении  несовершеннолетних  осужденных:  правовые  и 

организационные основы его деятельности.

Практическая ситуация.

20 ноября 2003 г. к осужденному военнослужащему П.Д.Семенову, 

отбывающему наказание в дисциплинарной воинском части Н-ского 

военного округа, приехала па длительное свидание жена.

Командир дисциплинарной воинской части И.И.Степанов разрешил 

П.Д.Семенову лишь только краткосрочное свидание, так как на момент 

приезда жены осужденный П.Д.Семенов находился на лечении в 

медицинской части и по заключению начальника медицинской части ему 

требовался постельный режим.

Правомерны ли действия командира дисциплинарной воинской части?

Каков  общий  порядок  предоставления  свиданий  осужденным 

военнослужащим?

Вариант (задание) 2.

Теоретические вопросы.

1.  Классификация  норм  и  правовых  институтов  уголовно-испол-

нительного права.

2. Правовые основы деятельности колоний-поселений.
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3. Правовые основания и порядок осуществления контроля за 

поведением условно осужденных.

Практическая ситуация.

По отбытии трех лет лишения свободы осужденный Комаров И.А. за 

добросовестное отношение к труду и примерное поведение был представлен 

к переводу в облегченные условия отбывания наказания. Вопрос о переводе 

рассматривала  комиссия  администрации  исправительного  учреждения,  в 

работе которой принимал участие представитель администрации города.  В 

результате  принятого  решения  комиссия  перевела  осужденного  Комарова 

И.А. в облегченные условия отбывания наказания.

Дайте анализ  фактического  состава,  изменившего  правоотноше-

ния. 

Какова  роль  представителя  администрации  города  в  изменении  

правоотношения?

Вариант (задание) 3.

Теоретические вопросы.

1. Особенности осуществления контроля за поведением 

несовершеннолетних условно осужденных.

2. Понятие уголовно-исполнительного права: предмет и методы 

правового регулирования.

3.  Субъективное  право  осужденных  на  личную  безопасность; 

особенности его реализации при исполнении лишения свободы.

Практическая ситуация.

Определите  и  проанализируйте  нормы,  содержащиеся  в  Уголовно-

исполнительном  кодексе,  регулирующие  участие  общественности  в 

исправлении осужденных.

Какие  функции  уголовно-исполнительного  права  нашли  правовое  

закрепление в этих нормах?

Какова структура и характер по форме выражения предписания  

данных норм?
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Вариант (задание) 4.

Теоретические вопросы.

1. Испытательный срок при условном осуждении, его исчисление и 

правовые основания продления.

2. Уголовно-исполнительного право как отрасль права и его место в 

системе российского права.

3.  Основные  средства  исправления  осужденных;  особенности  их 

правового регулирования.

Практическая ситуация.

7 июля 2006 г.  осужденный военнослужащий  В.Н.Пестов,  отправил 

письмо через  почтовый ящик установленный на  территории его  отряда  в 

дисциплинарной воинской части. На следующий день письмо подверглось 

цензуре. Оно  было  написано  с  применением  жаргона,  а  также  носило 

циничный характер.

Каков  порядок  действий  командира  дисциплинарной  воинской 

части?

Каков общий порядок переписки осужденных?

Вариант (задание) 5.

Теоретические вопросы.

1. Виды отмены условного осуждения и их характеристика.

2. Понятие, структура, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства.

3.  Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законов  учреждениями  и 

органами,  исполняющими  наказания.  Его  правовая  основа  и  формы 

осуществления.

Практическая ситуация.

17 ноября 2007 г. осужденный военнослужащий Р.Д.Желнов, 22 лет, 

отбывающий наказание в дисциплинарной воинской части Н-ского военного 

округа, отказался утром выйти на работу. Свой отказ  мотивировал тем, что по 

распоряжению  старшины  роты  Л.Л.Лахневича он  всю  ночь  производил 
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уборку  помещения,  не  спал,  очень  устал  и  поэтому  выйти  на  работу  не 

может. За отказ от работы командир роты В.В.Володин подверг осужденного 

Р.Д.Желнова дисциплинарному взысканию.

Правомерны ли действия командира роты?

К  каким  видам  работ  могут  привлекаться  осужденные  в  период 

отбывания наказания?

Вариант (задание) 6.

Теоретические вопросы.

1.  Юридические  основания  возложения  на  условно  осужденных 

дополнительных  (других)  обязанностей  или  их  отмена  в  процессе 

осуществления контроля за их поведением.

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, его место 

в структуре уголовно-исполнительного законодательства.

3. Специальные международные стандарты по исполнению наказаний и 

обращению с осужденными: их виды, краткая характеристика.

Практическая ситуация.

18  мая  2005  г.  осужденный  военнослужащий  А.Л.Лимонов,  20  лет, 

отбывающий  наказание  в  дисциплинарной  воинской  части  Н-ского 

военного  округа,  направил  жалобу  военному  прокурору  И.И.Иванову.  В 

жалобе осужденный указал,  что администрация дисциплинарной воинской 

части не разрешает ему приобрести персональный компьютер, который не 

входит  в  перечень  вещей,  запрещенных  к  использованию  осужденными 

военнослужащими.

Обоснована ли жалоба осужденного военнослужащего?

Какие вещи разрешено иметь осужденным при себе постоянно?

494



5. Тематика  и методические указания выполнения курсовой работы 

5.1. Тематика (перечень тем) курсовых работ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. Общие положения уголовно-исполнительного права

Тема 1.1.  Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью.

Тема  1.2.  Уголовно-исполнительное  право  и  его  место   в  системе 

российского права.

Тема  1.3.  Предмет  и  методы  уголовно-исполнительного  права: 

эволюция, современное состояние и перспективы развития.

Тема 1.4. Диспозитивные начала правового регулирования исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы.

Тема  1.5.  Понятие  и  система  принципов  уголовно-исполнительного 

права.

Тема  1.6.  Специальные  (отраслевые)  принципы  уголовно-

исполнительного права.

Тема 1.7.  Уголовно-исполнительное законодательство,  его  понятие и 

структура.

Тема  1.8.  Понятие  и  содержание  норм  уголовно-исполнительного 

законодательства.

Тема  1.9.  Уголовно-исполнительные  правоотношения,  их  понятие  и 

состав. 

Тема 1.10. Международно-правовые нормы и стандарты обращения с 

осужденными и уголовно-исполнительное законодательство.

Тема  1.11.  Основание   исполнения  наказания  и  применения 

исправительного воздействия.

Тема  1.12.  Исправление  осужденных  и  современные  подходы  к  его 

оценке.
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РАЗДЕЛ II. История развития уголовно-исполнительного 

законодательства и права

Тема 2.1. Пенитенциарное  законодательство и право в X – начале XX 

веков.

Тема 2.2. Нормативно-правовые акты в области исполнения лишения 

свободы в первые годы Советской власти (1917-1924 годы).

Тема 2.3.  Роль и значение Исправительно-трудового кодекса РСФСР 

1924 года.

Тема  2.4.  Социально-правовая  характеристика  Исправительно-

трудового кодекса РСФСР 1933 года.

Тема  2.5.  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1970  года  и  его 

значение.

Тема 2.6.  Формирование уголовно-исполнительного законодательства 

суверенной России в 1991-1996 годах.

Тема  2.7.  Основные  факторы  и  тенденции  дальнейшего 

совершенствования  уголовно-исполнительного  законодательства 

современной России.

РАЗДЕЛ III. Правовой статус лиц, отбывающих наказания

Тема  3.1.  Понятие  и  содержание  правового  положения  лиц, 

отбывающих уголовные наказания.

Тема 3.2. Основные обязанности и права лиц, отбывающих уголовные 

наказания.

Тема 3.3.  Правовое регулирование обеспечения личной безопасности 

осужденных в исправительных учреждениях.

Тема  3.4.  Особенности  реализации  прав  осужденных  на  свободу 

совести и свободу вероисповедания в исправительных учреждениях.

Тема 3.5. Основания и порядок рассмотрения обращений осужденных к 

лишению свободы.
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РАЗДЕЛ IV. Система учреждений и органов, исполняющих 

наказания и контроль за их деятельностью

Тема  4.1.  Задачи  и  виды  учреждений  и  органов  государства, 

исполняющих наказания.

Тема 4.2. Уголовно-исполнительная система, ее понятие и структура.

Тема 4.3. Правовые и организационные основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций.

Тема  4.4.  Персонал  уголовно-исполнительной  системы  и  обеспечения 

его безопасности.

Тема  4.5.  Социально-правовое  назначение  контроля  за  деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и его виды.

Тема 4.6.  Контроль органов государственной власти за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

Тема 4.7. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания.

Тема  4.8.  Ведомственный  контроль  за  деятельностью  учреждений  и 

органов, исполняющих уголовные наказания и его основные направления.

Тема 4.9. Прокурорский надзор за соблюдением законов администраций, 

учреждений и органов, исполняющих наказания.

Тема  4.10.  Общественный  контроль  за  деятельностью  учреждений  и 

органов, исполняющих наказания.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ V. Исполнение наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества

Тема 5.1.  Исполнение наказания в виде обязательных работ.

Тема 5.2. Исполнение наказания в виде штрафа.

Тема  5.3.  Исполнение  наказания  в  виде  лишения  права  занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Тема 5.4. Исполнение наказания в виде исправительных работ.

Тема 5.5. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
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РАЗДЕЛ VI. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от 

общества

Тема  6.1.  Места  отбывания  лишения  свободы  и  распределение 

осужденных по исправительным учреждениям.

Тема  6.2.  Прием,  учет  и  размещение  осужденных,  содержащихся  в 

местах лишения свободы.

Тема  6.3.  Изменение  вида  исправительного  учреждения  в  процессе 

отбывания лишения свободы.

РАЗДЕЛ VII. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения

Тема  7.1.  Понятие,  функции  и  основные  требования  режима  в 

исправительных учреждениях.

Тема  7.2.  Режим  в  исправительных  учреждениях  и  средства  его 

обеспечения.

Тема 7.3. Надзор за осужденными, содержащимися в исправительных 

учреждениях как одно из требований режима.

Тема 7.4. Внутренний распорядок в исправительном учреждении и его 

назначение.

Тема  7.5.  Обыска  и  досмотры  в  исправительных  учреждениях  как 

условия обеспечения режима.

Тема  7.6.  Технические  средства  надзора  и  контроля  и  их  роль  в 

обеспечении правопорядка в исправительных учреждениях.

Тема 7.7. Понятие, назначение и правовые основания введения режима 

особых условий в исправительных учреждениях.

Тема 7.8. Меры безопасности и правовые основания их применения.

498



РАЗДЕЛ VIII. Условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях

Тема  8.1.  Понятие  и  классификация  в  исправительных  учреждениях 

условий отбывания наказания.

Тема  8.2.  Понятие  и  содержание  института  изменения  условий 

отбывания лишения свободы.

Тема 8.3. Социально-полезные связи осужденных к лишению свободы.

Тема 8.4. Институт передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя или сопровождения и его характеристика.

Тема 8.5. Социально-правовая характеристика выездов осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений.

Тема  8.6.  Обязательное  государственное  социальное  страхование 

осужденных к лишению свободы.

Тема 8.7. Пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы.

Тема 8.8. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 

свободы.

Тема 8.9. Особенности материально-бытового обеспечения отдельных 

категорий осужденных к лишению свободы.

Тема  8.10.  Медико-санитарное  обеспечение  осужденных  к  лишению 

свободы.

РАЗДЕЛ IX. Труд, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы

Тема 9.1. Правовое регулирование труда и особенности привлечения к 

нему осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях.

Тема 9.2. Условия и оплата труда осужденных к лишению свободы.

Тема 9.3. Особенности привлечения осужденных к лишению свободы к 

работам без оплаты труда.

Тема  9.4.  Профессиональное  образование  и  профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы.
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РАЗДЕЛ X. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 

свободы

Тема  10.1.  Понятие  и  основные  направления  воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы.

Тема  10.2.  Задачи,  направления  и  формы  воспитательной  работы  с 

осужденными к лишению свободы.

Тема  10.3.  Самодеятельные  организации  осужденных  к  лишению 

свободы и организационно-правовые основы их деятельности.

Тема  10.4.  Общее  образование  осужденных  в  исправительных 

учреждениях.

Тема 10.5. Меры поощрения и порядок их применения.

Тема 10.6. Основания применения мер взыскания и их виды.

Тема 10.7. Меры взыскания и порядок их применения.

Тема  10.8.  Основания  применения  взысканий  в  виде  водворения 

осужденного в штрафной изолятор (варианты: помещения камерного типа, 

единые помещения камерного типа и одиночные камеры).

РАЗДЕЛ XI. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов

Тема 11.1. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных 

колониях общего режима.

Тема  11.2.  Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  в 

исправительных колониях строго режима.

Тема 11.3.  Отбывание лишения свободы в исправительных колониях 

особого режима.

Тема  11.4.  Особенности  исполнения  и  отбывания  пожизненного 

лишения свободы.

Тема 11.5. Исполнение  уголовного наказания в колониях-поселениях.

Тема 11.6. Порядок и условия отбывания лишения свободы в тюрьмах.

Тема  11.7.  Особенности  организации  исполнения  наказаний  в 

исправительных учреждениях  с разными видами режима.
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Тема  11.8.  Особенности  исполнения  наказания  в  виде  лишения 

свободы в воспитательных колониях.

Тема 11.9. Исполнение наказания в отношении  осужденных женщин.

РАЗДЕЛ XII. Освобождение от отбывания наказания и закрепление 

результатов исправительного воздействия

Тема 12.1. Виды освобождения от отбывания наказания.

Тема  12.2.  Правовое  регулирование  подготовки  осужденных  к 

лишению  свободы  к  освобождению  и  порядок  освобождения  из 

исправительных учреждений.

Тема 12.3. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению 

свободы. 

Тема  12.4.  Особенности  освобождения  от  отбывания  наказания 

осужденных к лишению свободы по болезни (инвалидности).

Тема 12.5. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и 

ее обеспечение.

Тема  12.6.  Контроль  за  освобожденными  из  исправительных 

учреждений, проблемы и перспективы его правовой регламентации.

Тема 12.7. Правовые основания и порядок осуществления контроля за 

поведением условно осужденных.

РАЗДЕЛ XIII. Исполнение уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих и в виде смертной казни

Тема 13.1. Исполнение наказания в виде ограничения по военной 

службе.

Тема 13.2. Правовое регулирование порядка и условий исполнения 

наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.

Тема 13.3. Условия содержания осужденных к смертной казни и 

проблемы ее исполнения в свете международных обязательств России.

501



РАЗДЕЛ XIV. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Тема 14.1. Понятие, назначение и социально-правовая характеристика 

следственных изоляторов.

Тема 14.2.  Прием, учет и особенности размещения подозреваемых и 

обвиняемых в следственном изоляторе.

Тема  14.3.  Правовой  статус  подозреваемых  и  обвиняемых  и  его 

содержание.

Тема  14.4.  Материально-бытовое  и  медико-санитарное  обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.

Тема  14.5.  Понятие  и  основные  требования  режима  в  местах 

содержания под стражей.

Тема 14.6. Средства обеспечения режима в следственных изоляторах.

РАЗДЕЛ XV. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах

Тема  15.1.  Особенности  исполнения  уголовных  наказаний  в 

зарубежных  государствах  (США,  Великобритании,  Франции,  Германии, 

Италии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Польши – по выбору).

Тема 15.2. Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний в 

странах  Содружества  Независимых  Государств  (Азербайджане,  Армении, 

Беларусии,  Грузии,  Казахстане,  Кыргызстане,  Молдове,  Таджикистане, 

Украине – по выбору).
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5.2 Методические указания по выполнению курсовых работ

5.2.1  Курсовая работа по учебной дисциплине как один из видов 

учебной работы обучающихся

Важным  направлением  пополнения  и  совершенствования 

теоретических  знаний  обучающимися  по  учебной  дисциплине  «Уголовно-

исполнительное  право  является  выполнение  ими  в  процессе  освоения 

основной  образовательной  программы  подготовки  юристов  по 

специальности  030501.65  –  «Юриспруденция»  Она  выполняется 

обучающимися  в  установленные  сроки  в  соответствии  с  утвержденным 

рабочим учебным планом.

Выполнение  обучающимися  курсовой  работы  по  уголовно-

исполнительному  праву,  как  правило,  осуществляется  на  заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины.

Являясь одним из основных видов учебной работы, курсовая работа по 

уголовно-исполнительному праву, выполняется в виде рукописного текста и 

должна соответствовать следующим требованиям:

- представлять  собой  учебное  исследование  в  пределах  избранной 

темы;

- отражать  умения  обучающегося  пользоваться  рациональными 

приемами  поиска,  отбора,  обработки  и  систематизации  информации, 

результаты  работы  с  нормативно-правовыми  актами,  международно-

правовыми документами;

- носить творческий характер и основываться не только на знаниях и 

материалах,  полученных  во  время  обучения,  но  и  на  иных  свойственных 

профилю разрабатываемой теме, приобретенных в процессе самостоятельной 

учебной работы по учебной дисциплине: «Уголовно-исполнительное право»;

- соответствовать  установленным  образовательным  учреждением 

согласно Положения об организации выполнения и защиты курсовой работы 
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по  учебной  дисциплине  по  программе  высшего  профессионального 

образования по специальности 030501.65 – «Юриспруденция»,1 требованиям;

- быть объемом 25-30 страниц машинописного текста.

В  то  же  время  целевое  выполнение  курсовой  работы  по  уголовно-

исполнительному праву состоит в:

- систематизации и закреплении полученных теоретических знаний по 

изучаемой учебной дисциплине;

- углублении  теоретических  знаний  в  соответствии  с  заданной 

(выбранной) темой;

- поступательном (динамичном) развитии индивидуальной творческой 

инициативы обучающихся, их самостоятельности и организованности;

- дальнейшем формировании навыков работы с нормативно-правовой 

документацией, связанной с процессом исполнения и отбывания уголовных 

наказаний;

- пополнении  знаний  и  приобретении  умений  проведения  научных 

исследований и обосновании принимаемых решений;

- подготовке к текущей и итоговой аттестации.

Таким   образом,  выполнение  курсовой  работы  по  уголовно-

исполнительному праву является одной из форм самостоятельной учебной 

исследовательской  деятельности  обучающихся  и  в  отличии  от  других 

письменных  работ,  используемых  при   обучении  представляет  собой 

спланированный  учебно-трудовой  процесс,  состоящий  из  ряда 

последовательно вытекающих одна из другой стадий (этапов):

- выбор и закрепление темы курсовой работы по учебной дисциплине;

- составление и согласование плана курсовой работы;

- сбор  научной  информации  по  теме,  подготовка  библиографии, 

изучение литературы и нормативного материала;

1 См.:  Положение об организации выполнения  и защиты курсовой работы по учебной 
дисциплине  по  программе  высшего  профессионального  образования  по  специальности 
030501.65 –  «Юриспруденция»  -  Томск:  Томский филиал Кузбасский  институт  ФСИН 
России, 2007. – С.4-5.
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- написания  курсовой  работы  и  основные  требования  по  ее 

оформлению; 

- организация выполнения курсовой работы;

- защита курсовой работы.

Реализация  указанных  условно  выделяемых  этапов,  как  показывает 

педагогический  опыт,  придают  процессу  подготовки  курсовой  работы 

планомерный,  системный  характер,  способствует  правильному 

распределению  времени  для  ее  написания  и  обеспечивает  успешное  и 

качественное  ее  выполнение  в  установленные  рабочим  учебным  планом 

сроки.

5.2.2  Выбор и закрепление темы курсовой работы

Процессу  написания  курсовой  работы  по  учебной  дисциплине 

«Уголовно-исполнительное  право»  предшествует,  прежде  всего,  выбор  ее 

темы.

Он,  как  правило,  основывается  на  имеющимся  соответствующим 

объеме  знаний  по  уголовно-исполнительному  праву  у  обучающихся,  и 

учетом их личных интересов  и  способностей  и  осуществляется  на  основе 

примерной  тематике  (перечня  тем)  курсовых  работ,  разрабатываемых 

профильной кафедрой. В то же время, не исключается право обучающихся на 

предложение своих собственных тем курсового исследования по указанной 

учебной  дисциплине.  Кроме  того,  тема  курсовой  работы  может  также 

основываться  на  материалах  семестровых  рефератов,  конкурсных  работ, 

выполненных обучающимися в период их обучения.

После того как выбор темы курсовой работы состоялся, обучающиеся 

должны сообщить о них преподавателю(лям) ведущим указанную учебную 

дисциплину  (куратору)  или  лаборанту  (методисту)  для  их  учета  и 

последующего  рассмотрения  и  закрепления  (утверждения)  на  заседании 

профильной кафедры, а также назначения научных руководителей.

Решение  кафедры  об утверждении и закреплении тем курсовых работ 

за обучающимися и назначение руководителей осуществляется на заседании 
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профильной кафедры и доводится до их сведения не позднее второго месяца 

каждого  курса  обучения  по  очной  форме  обучения,  а  по  заочной  форме 

обучения в период проведения экзаменационных сессий,  предшествующих 

написанию письменных работ.

Руководителями курсовых работ назначаются, как правило, сотрудники 

кафедр,  преподающие  уголовно-исполнительное  право  или  учебные 

дисциплины  смежные  с  ним,  а  также  в  необходимых  случаях 

высококвалифицированные  сотрудники  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы.

5.2.3 Составление и согласование плана курсовой работы

После  выбора  и  утверждения  темы  курсовой  работы  по  уголовно-

исполнительному праву наступает следующий этап ее выполнения – это этап 

составления и согласования плана выбранной темы. Составлению тщательно 

продуманных  вопросов  плана  темы  предстоящей  курсовой  работы 

предшествует, как правило, ряд организационных мероприятий:

- во-первых, с научным руководителем необходимо четко уяснить тему 

курсовой работы, определить объект предстоящего исследования;

- во-вторых,  определиться  со  структурой  примерного  плана  темы 

курсовой  работы,  который,  как  правило,  невзирая  на  все  типологические 

различия  курсовых  исследований  должен  включать  введение;  основную 

часть, состоящую обычно как минимум из двух (и более) глав и заключения;

- в-третьих,  ознакомиться  с  рекомендуемой  научным  руководителем 

основной  литературой  и  на  основе  ее  анализа  сформулировать  общее 

представление о предстоящем исследовании.

Реализуя  указанные  мероприятия,  обучающиеся  первоначально 

составляют примерный рабочий вариант плана, который в ходе работы над 

письменным исследованием,  как  правило,  уточняется  и  конкретизируется. 

Тем не менее, при его составлении также следует соблюдать определенные 

требования.  Название  темы  курсовой  работы  в  смысловом  отношении 
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должно быть шире каждой из глав, а название каждой главы – шире каждого 

из составляющих ее параграфов.

Составленный обучающимся рабочий вариант плана согласовывается с 

научным руководителем, и с учетом принятого по нему решения наступает 

этап реализации одобренного плана, и определяются (оговариваются) сроки 

подготовки и представления нарабатываемого материала курсовой работы на 

рассмотрение руководителю.

5.2.4.  Сбор  научной  информации  по  теме  курсовой  работы, 

подготовка библиографии, ее изучение и анализ

Разработка темы курсовой работы начинается с подбора литературы и 

формирования библиографии, которая впоследствии может быть включена в 

список  использованной  литературы  как  структурный  элемент  курсовой 

работы.

В этой связи следует, прежде всего, ознакомиться с каталогами общей 

и специальной библиотеки образовательного учреждения (филиала), обращая 

особое внимание на ее алфавитный и систематический каталоги.

При  всей  совокупности  подобранной  литературы,  наиболее 

предпочтительным,  солидным  источником  информации  является 

монография. В ней, как правило, содержится в полном объеме информация о 

исследуемой  проблеме  в  первозданном  виде,  ранее  неизвестных 

экспериментах, опытах и т.д.

Вслед  за  изучением  монографической  литературы  следует  также 

авторам курсовых работ обратить внимание на последние издания учебников 

по уголовно-исполнительному праву, так как они концентрируют все то, что 

уже стало классикой и превратилось в устоявшиеся научные обоснования, 

которые  и  являются  исходными  основаниями  для  дальнейших 

исследовательских изысканий.

Несомненно  значимым  источником  информации  для  выполнения 

курсовой работы являются материалы научно-практических конференций и 

семинаров  различных  уровней,  по  результатам  которых,  как  правило, 
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издаются сборники статей их участников.  В издаваемых сборниках статей 

(трудов)  содержится новейшая информация,  которая важна и значима при 

изложении  отдельных  составных  частей  письменной  работы.  Кроме  уже 

названных  источников  полезную  информацию  по  избранной  теме  можно 

также  подчеркнуть  из  материалов  публикуемых  в  периодических 

юридических изданиях: «Государство и право», «Законность», «Российская 

юстиция», «Уголовное право» и ряд других.

Кроме  того,  существует  ряд  специальных  периодических  изданий, 

публикующие материалы об уголовно-исполнительной системе, которыми в 

обязательном  порядке  необходимо  воспользоваться.  В  их  числе,  прежде 

всего, следует выделить такие издания как  «Бюллетень Минюста России», 

«Преступление  и  наказание»,  «Ведомости  уголовно-исполнительной 

системы», научный журнал совместно издаваемый Академией ФСИН России 

и Научным пенитенциарным обществом России «Человек: преступление  и 

наказание»,  научно-практическое  и  информационное  издание  Научно-

исследовательского  института  ФСИН  России  «Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление».

В  тоже  время,  любая  тема  курсовой  работы,  сколь  бы  сугубо 

теоретической  не  показалась,  на  первый  взгляд,  должна  содержать 

обобщение  практики  учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания, 

других правоохранительных органов, общественных объединений. Одним из 

направлений  получения  статистических  данных  о  деятельности 

подразделений уголовно-исполнительной системы являются утвержденные в 

установленном порядке формы ведомственной статистической отчетности по 

основным  направлениям  ее  деятельности.1  Кроме  того,  значимым 

1 См.: Приказ ГУИН Минюста России от 14 сентября 2001 года (в ред. приказов ГУИН 
Минюста России от 27.05.2003г. №180, от 01.08.2003г. №243, от 31.10.2003г. №350, от 
23.01.2004г, №23) «Об утверждении Перечня форм статистической отчетности уголовно-
исполнительной системы Минюста России», приказ ФСИН России от 14 сентября 2005 
года  №741  «Об  утверждении  статистической  отчетности  по  форме  4-ИУ  Школа  «О 
состоянии  общеобразовательного  обучения  осужденных,  отбывающих  наказание  в 
исправительных  учреждениях  и  несовершеннолетних  подозреваемых  и  обвиняемых  в 
совершении  преступлений,  содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  колониях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов» // Ведомости УИС. – 2006. - №3. 
–  С.  53-58;  приказ  ФСИН  России  от  27  сентября  2005  года  №791  «Об  утверждении 
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источником  информации  о  деятельности  исправительных  учреждений  по 

исполнению  уголовных  наказаний  являются  материалы  передового  опыта 

Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  которые  в  соответствии  с 

требованиями  п.4  приказа  ФСИН  России  от  19  августа  2005  года  №7211 

систематически  распространяются  в  территориальные  органы  и 

образовательные  учреждения  путем  регулярного  издания  тематических 

сборников серии: «Библиотека передового опыта».

В дополнение к этому следует также добавить, что сведения о текущей 

повседневной деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания  или  определенный  промежуток  времени  можно  получить  из 

обзоров,  отчетов,  аналитических  справок,  пресс-релизов,  периодически 

подготавливаемых  отраслевыми  управлениями  Федеральной  службы 

исполнения наказаний.2

После  подбора  соответствующей  литературы  наступает  не  менее 

важный этап ее обработки, заключающийся в изучении, анализе и обобщении 

содержащихся в источниках необходимых сведений, постепенно группируя и 

накапливая  соответствующий  теоретический  и  практический  материал. 

Наработанный материал по теме курсовой работы, ее автором должен быть 

критически  оценен  с  точки  зрения  его  объема,  содержания  и  полноты 

раскрытия заявленных вопросов.

После этого, рекомендуется вновь обратиться к плану курсовой работы 

(оглавлению)  и  уточнить  формулировки  отдельных  вопросов,  их 

последовательность,  объем.  Выполнив эти действия,  следует приступать  к 

статистической  отчетности  по  форме  53-ПС  «О  результатах  деятельности 
психологической службы уголовно-исполнительной системы» // Ведомости УИС. – 2006. - 
№3. – С. 63-75.
1 См.:  Приказ  ФСИН России от  19  августа  2005 года  №721 «О работе  по изучению, 
распространению  и  внедрению  передового  опыта  в  Федеральной  службе  исполнения 
наказаний» //Ведомости УИС. – 2002. - №3. – С.46-52.
2 См.:  например:  «Обзор  о  взаимодействии  учреждений  и  территориальных  органов 
ФСИН России с общественными и религиозными организациями (объединениями) в 2005 
году»  -  указание ФСИН России от 20.03.2006 г. №10/15/1 – 66; «Об итогах служебной 
деятельности  по  конвоированию  в  2005  году  и  мерах  по  ее  совершенствованию»  - 
указание ФСИН России от 11.04.2006 г. №10/1-915.
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написанию  текста  курсовой  работы,  предварительно  уяснив  основные 

требования, предъявляемые к ее структуре, содержанию и оформлению. 

5.2.5. Написание курсовой работы и основные требования по ее 

оформлению

В  соответствии  с  Требованиями  к  структуре  курсовой  работы,  ее 

содержанию  и  оформлению  Положения  об  организации  выполнения  и 

защиты  курсовой  работы  по  учебной  дисциплине  по  программе  высшего 

профессионального  образования  по  специальности  030501.65  – 

Юриспруденция  Томского  филиала  Кузбасский  институт  ФСИН  России1 

курсовая работа выполняется в машинописном или компьютерном варианте. 

Как исключение допускается рукописный вариант.

При рукописном варианте выполнения курсовой работы записи ведутся 

только  чернилами  (пастой)  синего,  черного  или  фиолетового  цвета  без 

выделения  полей.  Левая  сторона  листа  остается  свободной для  замечаний 

рецензента.  Текст  следует  писать  разборчиво  без  ошибок,  помарок  и 

исправлений.  Сокращение  слов,  словосочетаний  за  исключением 

установленных  стандартами  и  правилами  правописания  не  допускается. 

Высота букв и цифр в строке должна быть не менее 2,5 мм. Текстовая часть 

рукописи должна составлять 35-40 страниц.

Если курсовая работа выполняется машинописным способом, то текст 

должен согласно п.2.3. ОСТ 29.115-882 печататься через два интервала (4 мм) 

с  использованием ленты черного  цвета  на  пишущей машинке  с  размером 

шрифта по высоте не менее 2 мм для строчных литер (на компьютере через 

1.5 интервала и с размером шрифта 14) на одной стороне стандартного листа 

писчей  односортной  бумаги  белого  цвета  одного  формата  А4  (размер 

210х297). Оттиски машинописного шрифта на бумаге должны быть четкими, 
1 См.:  Положение об организации выполнения  и защиты курсовой работы по учебной 
дисциплине  по  программе  высшего  профессионального  образования  по  специальности 
030501.65 – «Юриспруденция».  – Томск:  Томский филиал Кузбасский институт  ФСИН 
России, 2006.
2 См.:  ОСТ  29.115-88  Оригиналы  авторские.  Общие  технические  требования.  Введ. 
01.01.1989г. //Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2004. – С.409-410.
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печать деформированным или загрязненным шрифтом не допускается.  Все 

тексты структурных элементов курсовой работы должны быть отпечатаны 

строчными  буквами.  Прописными  должны  печататься  заглавные  буквы  и 

аббревиатуры с правилами грамматики.

Напечатанный текст курсовой работы должен размещаться на странице 

и иметь следующие параметры:

- поля следующих размеров: верхнее – 20 мм., правое – 10 мм., при 

стандартном формате листа бумаги А4 (210х297 мм), установленных длине 

строки (58-62 знака) и числе строк на странице (28-30 через два интервала) 

размеры левого и нижнего полей будут производными от указанных выше 

параметров, но не менее 20 мм;

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен трем ударам 

на пишущей машинке, допускается отступ в пять ударов по всему оригиналу;

- заголовки  отделяются  от  текста  сверху  и  снизу  тремя 

интервалами;

- в одной строке должно быть 58-62 знака при этом каждый пробел 

между словами считается за один знак;

- на одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк, 

меньшее число строк допускается на начальных, концевых страницах, перед 

заголовком  и  т.п.,  а  насыщенность  букв,  знаков  должны  быть  равной  в 

пределах строки, страницы.

Знаки,  буквы,  символы,  обозначения,  отсутствующие  на  пишущих 

машинах  (компьютерах),  а  также  математические,  физические, 

астрономические  и  др.  формулы должны вписываться  от  руки  чернилами 

(пастой)  черного  цвета  в  оставленное  в  машинописном  тексте  место. 

Вписываемые  знаки,  буквы  и  т.п.  должны  иметь  размер  не  меньше 

машинописного шрифта; надстрочные и подстрочные индексы,  показатели 

степени и т.п. могут быть меньших размеров но не менее 2 мм по высоте.

В  формулах  относительные  размеры  и  взаимное  расположение 

символов,  знаков,  индексов  и  т.п.  должны  точно  соответствовать  их 

значению, а также общему содержанию формулы.
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Сноски  к  формулам,  буквенным  символам  и  цифрам  должны  быть 

обозначены звездочками.

Курсовая  работа  обучающихся  оценивается  не  только  по 

теоретическому  уровню,  научной  ценности,  актуальности  темы  и 

прикладному  значению  полученных  результатов,  но  с  учетом  требований 

объема, структуры и оформления.

В этой связи структура курсовой работы должна содержать следующие 

в порядке их расположения элементы:

- титульный лист – является первой страницей письменной работы 

и  оформляется  согласно  п.3.3.1  ГОСТ  7.4-951 по  строго  определенным 

правилам и должен содержать сведения следующего характера:

- наименование  федерального  органа  исполнительной  власти, 

которому принадлежит образовательное учреждение;

- наименование образовательного учреждения и кафедры;

- наименование  (название)  учебной дисциплины и темы курсовой 

работы по ней;

- фамилию и инициалы обучающегося, номер его группы, а также 

должность, ученую степень (звание при их наличии) руководителя;

- даты  сдачи  и  защиты курсовой  работы,  а  также  реквизиты  для 

проставления оценки прописью и подписи руководителя;

- название  города,  в  котором  находится  учебное  заведение  и  год 

написания курсовой работы (Приложение 1)

- план-оглавление  –  размещается  сразу  после  титульного  листа  и 

закрепляет  структуру  и  объем  курсовой  работы,  а  также  содержит  все 

заголовки  глав  и  параграфов  письменной  работы  с  указанием  страниц,  с 

которых  они  начинаются.  Структура  план-оглавления  определяется  темой 

курсовой работы, которая предопределяет ее объем, и должна включать не 

менее двух-четырех глав, четырех-шести параграфов (Приложение 2).

1 См.:  ГОСТ  7.4-95  Издания.  Выходные  сведения.  Введ.  01.07.1996  //Стандарты  по 
издательскому  делу:  сб.  док.  /  Сост.  А.А.  Джиго,  С.Ю.  Калинин.  –  3-е  изд.  –  М.: 
Экономистъ, 2004. – С. 92-94.
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Оглавление  фиксирует  представление  о  тематическом  содержании 

письменной  работы.  Наиболее  приемлемым  и  традиционно  оправданным 

является расположение «Оглавления» в начале курсовой работы.

Название и нумерация глав,  параграфов (пунктов при их наличии) в 

план-оглавлении и тексте курсовой работы должны полностью совпадать.

Все  структурные  единицы  план-оглавления  нумеруются  арабскими 

цифрами.  Заголовки  глав  и  параграфов  не  должны  сливаться  с  цифрами, 

указывающими  страницы  размещения  соответствующих  частей.  Номера 

наиболее крупных частей состоят из одной цифры, номера второй ступени 

деления из двух цифр, номера третьей ступени из трех и т.д.

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на три 

знака вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.

Все  заголовки  печатаются  строчными  буквами,  но  начинаются  с 

прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют  многоточием  с  соответствующим  ему  номером  страницы,  на 

котором  расположен  заголовок  в  правом  столбце  оглавления.  Номер 

страницы  проставляется  арабской  цифрой  без  буквы  «С»  и  знаков 

препинания.  Если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  их  разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках, выделение заголовков другим цветом, 

их подчеркивание не допускается. 

-    введение -  является  началом  курсовой  работы  и  должно 

включать актуальность темы исследования, ее цели, задачи, объект,  предмет 

исследования,  методологию  и  методику  исследования,  а  также  содержать 

теоретическую  и  эмпирическую  основы  исследования  и  характеристику 

структуры исследования.

По объему текста курсовой работы оно должно занимать не более 10%.

«Введение»  как  структурный  элемент  курсовой  работы  следует 

начинать в тексте с новой страницы, а сам термин на странице размещается 

посередине строки в верхней ее части и печатается полностью прописными 
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буквами, отделяется сверху от границ верхнего поля страницы и снизу от 

основного текста тремя интервалами. Точка в конце заголовка не ставится.

- основная часть – по содержанию носит реферативный характер, 

и по объему текста курсовой работы занимает приоритетное положение, и 

как  правило,  составляет  не  менее  85%.  Структурно  делится  на  главы  и 

параграфы,  в  которых  в  логической  последовательности  должны  быть 

изложены поставленные в плане курсовой работы вопросы.

Заголовки глав необходимо печатать или писать симметрично тексту 

прописными (заглавными) буквами. Заголовки параграфов, пунктов следует 

печатать  или  писать  строчными  буквами  (кроме  первой  прописной). 

Переносы слов  в  заголовках  не  допускаются.  Точку  и  двоеточие  в  конце 

заголовка  не  ставят.  Если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  их 

разделяют  точкой.  Не  допускается  выделение  заголовков  другим  цветом, 

подчеркиванием,  отведением для них отдельных страниц работы.  Каждую 

главу следует начинать с новой страницы, заголовок главы печатается или 

пишется  в  верхней  части  листа  и  отделяется  от  следующего  заголовка 

подраздела отступом в два интервала (3-4 мм). Расстояние между заголовком 

раздела и первой строкой последующего текста, а также последней строкой 

предыдущего текста и заголовком следующего раздела должно быть равно 3 

интервалам (8-10 мм). Заголовки: «Введение», «Оглавление», «Заключение», 

«Список использованных источников и литературы» размещаются в тексте 

посередине строки и начинаются с новой страницы.

При освещении вопросов темы курсовой работы должна соблюдаться 

их логическая  последовательность.  Изложение  материала  в  тексте  должно 

быть  кратким,  точным,  последовательным.  Следует  употреблять  термины 

свойственные юриспруденции, избегать непривычных понятий и символов, 

сложных  грамматических  оборотов.  Термины,  отдельные  слова  и 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями 

согласно ГОСТ 7.12-931, смысл которых ясен и понятен.

1 См.:  ГОСТ  7.12-93  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке. 
Общие  требования  и  правила.  Введ.  01.01.1995.  //Стандарты  по  издательскому  делу: 
сб.док. /Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калини. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С.156-172.
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Если курсовая работа пишется по узкопрофильной специальной теме в 

которой употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 

обозначения, то их необходимо расшифровать непосредственно в тексте при 

первом упоминании, указав в скобках сокращенный вариант: например, …

водворение в штрафной изолятор (далее –  ШИЗО) или  единое помещение 

камерного типа (далее – ЕПКТ)…

При написании текста курсовой работы необходимо исключить плагиат 

и одновременно следует теоретические положения, используемые в курсовом 

исследовании  давать  со  ссылкой  на  источник,  выделяя  основные  идеи 

цитируемых  авторов,  объясняя  степень  их  новизны,  оригинальности  и 

актуальности, а также четко и сжато аргументируя авторскую позицию.

Наиболее  оправданной  нумерацией  ссылок  при  написании  текста 

курсовой  работы  является  постраничная.  Для  этого  в  конце  каждой 

используемой  цитаты  (положения,  выдержки  из  текста  произведения), 

ставится арабская цифра, обозначающая ее порядковый номер на конкретной 

странице текста курсовой работы. Источник, на который ссылаются в тексте 

курсовой работы помещается на этой же странице внизу основного текста, с 

воспроизведением порядкового номера цитаты. При этом выходные сведения 

о цитируемом источнике отделяются от основного текста страницы курсовой 

работы пробелом в 1,5 интервала и с левой страницы ее границы поля чертой 

(линией)  в  20  печатных  ударов  (5  см.).  Порядковые  номера  ссылок 

обозначаются  арабскими  цифрами  без  скобок  и  без  точки.  Все  сноски  в 

курсовой  работе  набирают  через  один  интервал  на  той  же  странице,  к 

которой  они  относятся.  Не  допускается  переносить  выходные  сведения 

цитируемых источников на следующую страницу, оформлять их на нижних 

полях, выделять более мелким почерком (шрифтом).

Например:

Цель наказания, - как подчеркивал в свое время И.Я. Фойницкий, - состоит,  

таким образом,  в том, чтобы воздерживать от дальнейших преступных  

деяний. Такая цель достигается частью угрозой наказания, частью самим  

исполнением наказания*
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_______________
* Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М.: Добросвет 

– 2000; Городец, 2000. – С.57

В тех случаях, когда один и тот же источник цитируется несколько раз на других 

страницах  курсовой  работы,  то  полное  библиографическое  описание  источника  не 

приводится,  только  указывается  фамилия  автора.  А  вместо  заглавия  указывается 

словосочетание «Указ. соч.».

Например: Еще  в  начале  XIX века  И.Я.  Фойницкий  отмечал,  «что  тюремные  

работы по роду их должны приближаться наиболее к занятиям рабочего, и карательная  

сторона этой меры лежит не в роде занятий, а в обязательности их,…»*

___________________

*Фойницкий И.Я. Указ. соч. – С.336

Если на одной странице цитируется несколько источников, сноски должны идти в 

той  же  последовательности,  что  и  цитаты  в  тексте.  Когда  один  и  тот  же  источник 

цитируется  на  странице  несколько  раз,  название  и  выходные  его  данные  приводятся 

полностью только первый раз, а затем указывается: Там же. – С.56-63.

Например:  Под  тюремной  дисциплиной,   -  по  мнению  И.Я.  Фойницкого,  -  

разумеется  совокупность  мероприятий,  имеющих  задачей  поддержание  порядка  и  

спокойствия в стенах тюрьмы.*

__________________

* Там же. – С.357.

                -  заключение – как составная часть курсовой работы должно быть 

кратким, изложено своими словами и по объему текста должно составлять не 

более  5%,  а  также  содержать  результаты  проведенного  курсового 

исследования  как  по  отдельным  составным  частям,  так  и  теме  в  целом. 

Заключение помещается после основной части текста курсовой работы. Оно 

должно оформляться с новой страницы. Сам термин «Заключение» пишется 

прописными буквами и помещается в верхней части страницы посередине 

строки на расстоянии трех интервалов сверху от границы поля страницы и 

снизу от его текста.

- список  использованных  источников  и  литературы   - 

характеризует глубину и широту изучения темы, демонстрирует эрудицию и 

культуру автора курсовой работы.
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Количество  используемых  источников  и  литературы  определяется, 

прежде всего,  выбранной темой,  а  также публикациями по ней,  и должно 

обеспечивать  раскрытие  в  полном  объеме  вопросов  плана  письменной 

работы.

Наличие  нормативных  актов  и  литературы  подтверждает 

достоверность  и  точность  приводимых  в  тексте  заимствований, 

иллюстраций,  цитат,  фактов,  текстов памятников и других документов, на 

которых  строится  исследование  и  одновременно  предопределяет  выбор 

заглавия библиографического списка:

- если  в  список  включаются  все  документы,  изученные 

обучающимся по теме, независимо от того, использовались они в работе или 

нет, то список озаглавливается одним словом – литература;

- если  включается  только  то,  что  анализировалось  в  обзоре  и 

использовалось  в  виде  заимствований  в  тексте  –  список  использованной 

литературы;

- если  кроме  литературы  использовались  еще  и  нормативные 

источники (акты) – список использованных источников и литературы.

Вне  зависимости  от  заглавия   в  начале  списка  помещаются 

отечественные  нормативно-правовые  акты  по  значимости  в  следующей 

последовательности:

- основной закон (Конституция Российской Федерации);

- федеральные конституционные законы;

- федеральные законы:

- акты  палат  Федерального  Собрания  (постановления  Совета 

Федерации  Федерального  Собрания  РФ,  постановления  Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ);

- указы Президента Российской Федерации;

- распоряжения Президента Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации;

- распоряжения Правительства Российской Федерации;
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- решения  (постановления,  определения)  Конституционного  Суда 

Российской Федерации; 

- постановления  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  и  Высшего 

Арбитражного Суда РФ.

- акты (приказы, постановления, распоряжения, указания) федеральных 

министерств;1

- акты  (приказы,  распоряжения,  указания)  федеральных  служб  и 

агентств;

- акты органов власти субъектов Российской Федерации;

Источником  информации  для  составления  библиографического 

описания  является  документ  в  целом  (нормативно-правовой  акт, 

международно-правовой  документ,  книга,  статья)  или  сведения, 

содержащиеся на его титульном листе. Библиографические сведения следует 

указывать в библиографическом описании в том виде,  в каком они даны в 

источнике  информации,  то  есть,  должно быть  полное  наименование  акта, 

дата  его  принятия,  номер,  а  также  официальный  источник   его 

опубликования.

Международно-правовые  документы  используемые  при  написании 

текста курсовой работы следует выделять в отдельную группу, а внутри ее 

группировать в порядке русского алфавита по первым прописным буквам их 

заглавий.

С  учетом  вышеизложенного  указанные  источники  оформляются 

следующим образом:

Список использованных источников и литературы

1 При  составлении  списка  использованных  нормативных  актов  федеральных  органов 
исполнительной  власти  следует  применять  сокращенные  наименования  органов  их 
издаваемых, руководствуясь при этом распоряжением Администрации Президента РФ и 
Аппарата  Правительства  РФ  от  21  декабря  2007  года  №1576/954  (с  изменениями  от 
24.03.2008  года  №  П-41-9345)  «О  перечне  полных  и  сокращенных  наименований 
федеральных органов исполнительной власти» См.: Новые законы и нормативные акты. – 
2008. - №8. – С.113-116; Российская газета.- 2008.-29 марта.-С.10 
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Нормативные акты

1. Конституция  Российской  Федерации.  Принята  всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,  

2004. – 48с.

2. Федеральный конституционный закон   от 28 июня 2004 года №5-ФКЗ  

«О  референдуме  Российской  Федерации»  ч.  2.  ст.5  //  Собрание  

законодательства РФ. – 2004. - №27. – ст. 2710.

3. Федеральный закон от 24 июля 2002 года №108-ФЗ «О ратификации  

Договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о  

передаче  для  отбывания  наказания  лиц,  осужденных  к  лишению  

свободы» //Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. – ст.3025.

4. Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  от  8  января  1997  года  №1-

ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 1997. - №2. – ст.198.

5. Федеральный  закон  от  8  января  1997  года  №2-ФЗ  «О  введении  в  

действие  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ»  //Собрание  

законодательства РФ. – 1997. - №2. – Ст.199.

6. Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  №58-ФЗ  «О  внесении  

изменений  в  статьи  158  и  168  Уголовно-исполнительного  кодекса  

РФ» //Собрание законодательства РФ. – 2006. - №19. – Ст.2059.

7. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 24  

декабря  1998  года  №567-СФ  «О  положении  в  уголовно-

исполнительной  системе  Министерства  юстиции  Российской  

Федерации»  //Собрание  законодательства  РФ.  –  1999.  -  №2.  –  

Ст.248.

8. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от 21 октября 1998 года №3134-II ГД «О критической ситуации в  

финансовом  обеспечении  деятельности  уголовно-исполнительной  

системы  в  условиях  ее  реформирования»  //Собрание  

законодательства РФ. – 1998. - №44. – ст.5426.

9. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от 19 апреля 2006 года №3043-IV ГД «Об объявлении амнистии в  
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связи  со  100-летием  учреждения  Государственной  Думы  в  

России» //Собрание законодательства РФ. – 2006. - №17. – ст.1815.

10. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от  19  апреля  2006  года  №3046-  IV ГД  «О  порядке  применения  

постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

«Об  объявлении  амнистии  в  связи  со  100-летием  учреждения  

Государственной Думы в России» //Собрание законодательства РФ.  

– 2006. - №17. – ст.1816.

11. Указ Президента РФ от 21 марта 2005 года №317 (в  ред.  указов  

Президента  РФ от  12.07.2005г.  №796,  от  17.05.2006г.  №496)  «О  

некоторых  вопросах  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  

//Собрание законодательства РФ. – 2005. - №13. – ст.1136; №129. –  

ст.3037; 2006. - №21. –ст.2239.

12. Распоряжение  Президента  Российской  Федерации  от  27  февраля  

1997  года  №53-рп  «О  подписании  Протокола  №6  (относительно  

отмены  смертной  казни)  от  28  апреля  1983  года  к  Конвенции  о  

защите прав  человека  и  основных  свобод  от 4  ноября  1950  года»  

//Собрание законодательства РФ. – 1997. - №9. – Ст.1092. 

13. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2005 года № 201 «Об  

определении  границ  территорий  исправительных  центров»  

//Собрание законодательства РФ. – 2005. - №15. – ст.1363.

14. Распоряжение Правительства РФ от 7 июня 2006 года №839-р «Об  

утверждении Концепции федеральной целевой программы Развития  

уголовно-исполнительной  системы  (2007-2016  годы)  //Собрание  

законодательства РФ. – 2006. - №25. – ст.2748.

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 года 

№20-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  отдельных  

положений  частей  первой  и  второй  статьи  118  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой  

З.Р.Шенгелая»  //Собрание  законодательства  РФ.  –  2004.  -  №2.  –  

Ст.160.
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16. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  1  апреля  2004  года  

№77-О «По ходатайству Министра юстиции Российской Федерации  

об  официальном  разъяснении  Постановления  Конституционного  

Суда  РФ  от  26  декабря  2003  года  по  делу  о  проверке  

конституционности отдельных положений частей первой и второй  

статьи  118  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  

Федерации»  //Собрание  законодательства  РФ.  –  2004.  -  №17.  –  

Ст.1681.

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года  

№1  «О  судебном  приговоре»  //Бюллетень  Верховного  Суда  РФ.  –  

1996. - №7. – С.2-8.

18. Приказ Минюста России и Минобрнауки России от 24 марта 2006  

года №61/70 «Об утверждении Положения об организации получения  

основного общего и среднего (полного) общего образования лицами,  

отбывающими наказания в виде лишения свободы в исправительных  

колониях  и  тюрьмах  уголовно-исполнительной  системы» 

//Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  

исполнительной власти. – М.: Изд-во Юрид. лит., 2005. - № 20. – с.3-

20.

19. Приказ  Минюста  России  от  11  июля  2006  года  №250  «Об  

утверждении  Инструкции  о  приеме,  регистрации  и  проверке  в  

учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы 

сообщений о преступлениях и происшествиях» //Российская газета. –  

2006. – 5 августа. – С.9.

20. Распоряжение  Минюста России  от 20  марта 1998  года  №36  «О  

плане  мероприятий  по  реализации  указа  Президента  РФ  от  8  

октября  1997  года  №1100  «О  реформировании  уголовно-

исполнительной  системы  МВД  России»  //Бюллетень  Минюста  

России. – 1998. - №3. – с.22-28.

21. Указание Минюста России от 26 ноября 2002 года №18/6/2-62т (в  

ред. указания Минюста России от 12.12.2002 года №18/5/4-145) «О 
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ношении  сотрудниками  учреждений  УИС  Минюста  России  

спецсредства ПР-73».

22. Приказ ФСИН России от 19 мая 2006 года №245 «Об утверждении  

Регламента  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  

//Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  

исполнительной власти. – М.: Изд-во Юрид. лит., 2005. - №26. – с.84-

114.

23. Распоряжение ФСИН России от 12 августа 2005 года №10/10-1153  

«О комплексном плане совершенствования служебной деятельности  

по конвоированию».

24. Указание  ФСИН  России  от  11  апреля  2006  года  №10/1-915  «Об  

итогах  служебной  деятельности  по  конвоированию в  2005  году  и  

мерах по ее совершенствованию».

25. Закон Республики Башкортостан от 8 декабря 1997 года №126-З «О  

социальной  адаптации  лиц,  освобождаемых  и  освобожденных  из  

учреждений, исполняющих  уголовные наказания» //Преступление и  

наказание. – 1999. - №7. – С.54-55.

Международно-правовые документы

1. Договор  между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Польша  о  

правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по  гражданским  и  

уголовным  делам.  –Ст.5,  85-101.  //Ратифицирован  Федеральным 

Собранием  (Федеральный  закон  от  13.07.  2001  года  №96-ФЗ  –  

Собрание законодательства РФ, 2001, №29, ст.2951) Договор вступил  

в силу 18.01.2002 года //Собрание законодательства РФ. – 2002. - №7.  

– ст.634.

2. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой  о  

передаче  для  отбывания  наказания  лиц,  осужденных  к  лишению  

свободы,  ратифицирован  Федеральным  Собранием  (Федеральный  

закон  от  24.07.2002г.  №108-ФЗ  -  Собрание  законодательства  РФ,  
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2002, № 30, ст. 3025). Договор вступил в силу 4.10.2002 г. //Собрание  

законодательства РФ. – 2002. - №49. – ст.4830.

3. Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными.  

Одобрены экономическими Социальным Советом в резолюциях 663С 

(XXIY)  от  31  июля  1957  года  и  2076  (LXII)  от  13  мая  1977  года 

//Защита  прав  человека  в  местах  лишения   свободы  (сборник  

нормативных  актов  и  официальных  документов).  –  М.:  ИД  

«Юриспруденция», 2003. – С.38-55.

4. Минимальные  стандартные  правила  ООН  касающиеся  отправления  

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила).  

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблей от 29 ноября 1985 

года //Международные акты о правах человека. Сборник документов.  

– М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М, 2000. – С.284-305.

5. Правила  ООН,  касающиеся  защиты  несовершеннолетних  лишенных  

свободы. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года  

//Уголовно-исполнительное  право.  Сборник  нормативных  актов  

/Пономарев  П.Г.,  Радкевич  В.С.,  Селиверстов  В.И.,  -  М.:  Новый  

Юрист, 1997, - С.141-163.

6. Принципы  медицинской  этики,  относящиеся  к  роли  работников  

здравоохранения,  в  особенности  врачей,  в  защите  заключенных  или  

задержанных лиц от пыток и  других  жестоких,  бесчеловечных или  

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания.  Приняты  

Резолюцией 37/194 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1982  

года //Там же. – С41-44.

7. Рекомендация  №R(87)З  Комитета  Министров  государствам-членам 

относительно  Европейских  пенитенциарных  правил.  Принята 

Комитетом  Министров  Совета  Европы  12  февраля  1987  года  

//Защита  прав  человека  в  местах  лишения  свободы  (сборник  

нормативных  актов  и  официальных  документов).  –  М.:  ИД  

«Юриспруденция», 2003. – С.91-152.
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8. Стандартные  минимальные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  

связанных   с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  

//Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.:  

Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М, 2000. – С.217-225.  

9. Федеральный закон от 13 июля 2001 года №96-ФЗ «О ратификации  

Договора  между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Польша  о  

правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по  гражданским  и  

уголовным делам» //Собрание законодательства РФ. – 2001. - №29. –  

Ст.2951.

После  нормативно-правовых  актов  и  международно-правовых 

документов  помещается  использованная  при  написании  курсовой   работы 

литература,  которая  формируется  в  алфавитном  порядке  по  фамилиям 

авторов  или  заглавия  книг.  Произведения  авторов,  носящих  одинаковую 

фамилию, располагаются в алфавитном порядке по инициалам.

Работы одного и того же автора располагаются в алфавитном порядке 

по заглавиям или в хронологическом по годам издания.

Каждое  издание,  включенное  в  список  использованной  литературы 

должно быть описано в соответствии с ГОСТом 7.1 - 20031  и ГОСТ 7.12-932. 

Библиографическое  описание  должно  начинаться  с  указания  фамилии  и 

инициалов  автора  или  авторов,  численность  которых не  превышает  более 

трех человек (если их численность более трех человек то указываются только 

первые три фамилии, а далее пишет «и другие», только в сокращенном виде 

«и  др.»).  После  фамилии (или,  и  др.)  ставится  точка.  Далее   указывается 

полное  название  книги,  снова  ставится  точка  и  тире.  Вслед  за  тире  идет 

1 См.: ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. Введ. 01.07.2004 //Стандарты по издательскому делу: 
сб.док. /сост. А.А. Джиго, С.Ю.Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С.13-90.
2 ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила. Введ. 01.07.1995 //Там же. – С.156-172.
* Место издания (города) в библиографическом описании согласно ГОСТ 7.12-93 должно 
быть написано с учетом установленных сокращений: Ленинград (Л), Москва (М); Нижний 
Новгород  (Н.Новгород),  Ростов-на-Дону (Р  н/Д),  Санкт-Петербург  (СПб)  и  после  этих 
сокращений ставится точка и двоеточие. В остальных случаях место  издания указывается 
полностью: Можайск,  Рязань,  Самара,  Томск и после названия города ставится  только 
двоеточие.
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название города,* в котором вышла книга (место издания), потом двоеточие, 

название  выпустившего  книгу  издательства  (без  кавычек)  запятая,  год 

издания,  точка,  тире,  общее  количество  страниц  (указывается  арабскими 

цифрами, после которых ставится строчная буква «с»).

Библиографическое  описание  использованных  материалов  статьи, 

опубликованной в сборнике или периодическом издании должно содержать: 

фамилию и инициалы автора (авторов): название статьи (главы раздела); две 

косые  линии;  название  сборника  или  периодического  издания,  в  котором 

помещена статья (без кавычек); точка, тире; год издания; точка, тире; номер; 

точка, тире; номер первой и последней страниц статьи (кроме газет объемом 

8 и менее страниц).

При  включении  в  список  использованной  литературы  специальных 

видов  нормативно-технических  документов  по  стандартизации,  патентных 

документов  (авторские  свидетельства,  патенты  и  т.д.),  типовых  проектов, 

каталогов  промышленного  оборудования,  прейскурантов  на  материалы, 

оборудование  и их изделия  –  их помещают в  конце  списка литературы и 

оформляют следующим образом:

Используемую литературу в курсовой работе на иностранных языках 

необходимо  располагать  в  списке  после  русскоязычных  источников  в 

порядке латинского алфавита.

В  соответствии  с  указанными  требованиями  литература  в  списке 

оформляется следующим образом:

Литература

1. Гришко  А.Я.  Амнистия  и  помилование  по  законодательству  

зарубежных  стран  //Актуальные  проблемы  зарубежной 

пенитенциарной  науки  и  практики:  Материалы  научно-

практической конференции «Актуальные проблемы пенитенциарной  

науки и практики» - М.: НИИ УИС Минюста России, 2005. – С.25-31.

2. Громов  М.А.  Организация  безопасности  в  исправительных  

учреждениях: Учеб. пособие – Рязань: Академия права и управления  

Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. – 240с.
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3. Защита  прав  человека  в  местах  лишения  свободы  (сборник  

нормативных  актов  и  официальных  документов.  –  М.:  ИД 

«Юриспруденция», 2003. – 480с.

4. Куликов  В.  Арестантская  молитва.  В  тюрьмах  разворачивают 

массовое строительство храмов //Российская газета. – 2006. – 11  

июля. – С.2.

5. Права заключенных: сб. норматив. док. – Москва: ГроссМедиа, 2006.  

– 216с.

6. Тимошенко  А.  Как  организовать  исполнение  наказаний  в  виде  

исправительных и обязательных работ //Законность. – 2006. - №7. –  

с.33-34.

7. ГОСТ  7.4-95  Издания.  Выходные  сведения.  Введ.  01.07.1996  

//Стандарты  по  издательскому  делу:  сб.док.  /Сост.  А.А.  Джиго,  

С.Ю.Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. – С.92-94.

8. ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация  

книг.  –  Взамен  ГОСТ  7.53-86;  Введ.  01.07.2002  –  М.:  Изд-во  

стандартов, 2002. – 3с.

9. ОСТ  29.115-88  Оригиналы  авторские.  Общие  технические  

требования. Введ. 01.01.1988 //Кузнецов И.Н. Научное исследование:  

Методика  проведения  и  оформления.  –  М.:  Издательско-торговая  

корпорация «Дашко и К0», 2004 – С.407-415.

- приложения  (используются  для  более  полного  освещения  темы и 

удобства пользования курсовой работой, носят вспомогательный характер и 

могут  представляться  в  виде  различных  графиков,  таблиц  схем,  анкет, 

методик,  аналитических  справок  и  т.д.  Оформляются  как  продолжение 

работы на последующих ее страницах и располагаются в порядке появления 

ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». Каждое приложение 

должно иметь заголовок, отражающий его содержание. Если в работе более 

одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами без 

знака №, например, Приложение 1, Приложение 2.
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Нумерация   страниц,  на  которых  даются  приложения,  должна  быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «Смотри», которое, как правило, в тексте 

сокращается  и  заключается  вместе  с  цифрой в  круглые скобки по форме: 

(См.: Приложение 1). Отражение приложения в оглавлении курсовой работы 

осуществляется  в  виде  самостоятельной  рубрики  с  полным  названием 

каждого приложения.

Написанный  текст  курсовой  работы  должен  иметь  сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Титульный лист является первой страницей 

курсовой  работы  и  включается  в  общую  нумерацию  страниц,  но  на  нем 

самом  цифра  не  проставляется.  Номер  страницы  ставится  на  середине 

верхнего поля без точки в конце.

Страницы,  на  которых  начинается  введение,  заключение,  каждая  из 

глав основной части, входят в сквозную нумерацию.

Все структурные элементы текста курсовой работы, кроме параграфов 

внутри глав, начинаются с новой страницы.

Курсовая  работа  должна  выполняться  в  строгом  соответствии  с 

требованиями  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в  федеральных 

органах  исполнительной  власти1 и  правилами  делопроизводства, 

установленные Федеральной службой исполнения наказаний.2  В тех случаях, 

когда  при  написании  курсовой  работы  использовались  сведения 

ограниченного  распространения,  то  работа  выполняется  в  соответствии  с 

требованиями Положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного  распространения  в  федеральных  органах  исполнительной 

власти,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации от 3 ноября 1994 года №1233.3

1 Приказ Минкультуры России от 8 ноября 2005 года №536 «О Типовой инструкции по 
делопроизводству  в  федеральных  органах  исполнительной  власти»  //Бюллетень 
нормативных актов  федеральных органах  исполнительной власти.  –  М.:  Изд-во Юрид. 
лит., 2006. - №10. –С.5-68.
2 Приказ Минюста России от 16 сентября 2007 года №166 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в ФСИН России».
3 Собрание законодательства РФ. – 2005. - №30 (часть II). – Ст.3165.
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Наравне  с  вышеизложенными  требованиями,  которыми  следует 

руководствоваться обучающимся в процессе выполнения курсовой работы, 

следует  также  обращать  их  внимание  на  определенные  особенности 

написания  (изложения)  текста  письменной  работы.  В  частности,  как 

показывает  педагогический  опыт,  начинать  писать  текст  курсовой  работы 

следует с ее основной части, над которой придется работать до получения 

оптимального  варианта,  а  затем  только  переходить  к  окончательной 

формулировке «Введения» как, впрочем, и «Заключения».

Основная  часть  курсовой  работы  должна  быть  изложена 

последовательно  в  соответствии  с  заявленными  в  плане-оглавлении 

вопросами. Тексты рубрик основной части курсовой работы - глав следует 

начинать  с  новой  страницы.  Заголовки  (название  вопросов)  на  странице 

могут  располагаться  центрированным  (посередине  текста)  или  флаговым 

(непосредственно  от  левого  поля)  способами.  При  этом,  тот  или  иной 

выбранный автором способ должен быть единым по всему тексту.

Расстояние  между  заголовками  (вопросами)  основной  части  и 

заголовком  (вопросом)  первого  параграфа,  как  впрочем,  и  последующих 

должен  быть  не  менее  трех  интервалов,  между  заголовками  (вопросами) 

параграфов и текстом 2 интервала.

Параграфы основной части текста следует начинать при изложении их 

текста с абзацного отступа, который должен быть одинаковым и равен трем 

(допускается пять) ударам на пишущей машинке.

Заголовки  (наименование  вопросов)  глав,  параграфов  не  должны 

печататься в конце листа без текста – необходимо, чтобы за ними следовало 

несколько строк текста.

Кроме того, следует иметь ввиду, что курсовая работа является учебно-

исследовательским  произведением  и  поэтому  должна  излагаться  в 

соответствии  с  требованиями  научного  текста.  В  этой  связи,  не  следует 

использовать  местоимение  «я»,  этичнее  писать  местоимение  «мы»:  нами 

установлено; мы приходим к выводу и т.п.
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Предложения с местоимением «мы» могут заменяться неопределенно-

личными предложениями (автор полагает, что…) или изложение авторской 

позиции от третьего лица (разработан специальный подход к решению…). 

Таковы  основные  требования,  которыми  необходимо 

руководствоваться  при  написании  курсовой  работы.  Представленная  в 

нарушении выше изложенных требований курсовая работа к рассмотрению и 

защите не допускается.

Завершенная  автором  курсовая  работа  в  установленные  сроки 

подлежит тщательной  проверке,  обращая  особое  внимание  на  имеющиеся 

ошибки и описки, как в тексте, так и в цитатах, на правильность оформления 

списка  использованных  источников  и  литературы,  так  как  их  наличие 

отрицательно сказывается на оценку при защите курсовой работы.

Если курсовая работа содержит приложения, в обязательном порядке 

выполняется  проверка  соответствия  наименований,  количества  и  объемов 

приложений сведениям указанным в конце работы.

То  же  самое  выполняется  и  в  отношении  соответствия  оглавления 

письменной  работы  ее  фактическому  содержанию.  И  только  после  этого 

авторский труд подлежит предоставлению научному руководителю.

5.2.6.Организация выполнения курсовой работы

Всякое исследование, в том числе и курсовое – от творческого замысла 

до окончательного его оформления осуществляется весьма индивидуально. 

Вместе с тем, автору курсовой работы бывает довольно сложно, особенно на 

начальном этапе ее разработки определить значимость и установить уровень 

разработанности  выбранной  темы.  Поэтому  для  общего  руководства  и 

контроля  за  ходом  подготовки  курсовой  работы  решением  профильной 

кафедры назначается научный руководитель.

В  пределах  установленного  объема  времени  для  руководства  и 

контроля выполнения курсовой работы научный руководитель осуществляет:

- консультирование  о  значении  курсовой  работы  по  учебной 

дисциплине:  «Уголовно-исполнительное право»,  обращая особое внимание 
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на  необходимость  изучения  утвержденного  Положения  об  организации 

выполнения  и  защиты  курсовой  работы  по  учебной  дисциплине  по 

программе  высшего  профессионального  образования  по  специальности 

030501.65  –  «Юриспруденция»,  и  с  учетом  их  требований  определяются 

последовательность и сроки выполнения отдельных частей курсовой работы 

и ее в целом. Опыт лучших обучающихся показывает, что на выбор объекта 

исследования и обоснование его  практической значимости и  актуальности 

темы затрачивается 7-8 дней;

- оказание  помощи  обучающимся  в  подборе  необходимых 

нормативно-правовых  актов,  международно-правовых  документов, 

соответствующих литературных, в том числе монографических источников. 

На подбор, изучение и  их анализ как минимум потребуется 15-20 дней;

- контроль  за  сроками  выполнения  соответствующих  частей 

курсовой работы. На разработку их содержания и написания затрачивается 

примерно до 25 и более дней;

- проверку  отдельных  составных  (структурных)  частей  курсовой 

работы и ее в целом, обращая внимание на соблюдение требований по ее 

оформлению, на которое, как правило, затрачивается не менее 10 дней;

- рецензирование  и  подготовку  на  курсовую работу  письменного 

отзыва. 

Учитывая,  что выполнение курсовых работ в большей степени носит 

самостоятельный  характер,  то  на  обучающегося  также  возлагаются 

соответствующие  обязанности,  реализация  которых  предполагает 

совершение следующих действий: 

-  регулярно  информировать  руководителя  о  ходе  выполнения 

составных частей курсовой работы и ее в целом; 

- своевременно предоставлять в установленные руководителем сроки 

подготовляемый материал на проверку и  устранять  выявленные недостатки; 

- обеспечить  оформление  курсовой  работы  в  соответствии  с 

установленными требованиями и предоставить ее на итоговую проверку;
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- разработать  проект  своего  выступления  для  защиты  курсовой 

работы и предоставить его текст на просмотр руководителю.

Подготовленная  в  полном  объеме  письменная  работа  подлежит 

проверке  и  на  основании  ее  результатов  руководитель  составляет  на  нее 

письменный отзыв  в  произвольной  форме,  который,  как  правило,  должен 

содержать:

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;

- характеристику полноты разработки заявленных вопросов плана 

курсовой работы, их теоретической и практической значимости;

- оценку качества подбора и использования нормативно-правовых 

актов,  международно-правовых  документов,  литературы,   степени 

самостоятельности подготовки курсовой работы и выводов по ней;

- мнение о логике изложения текста курсовой работы, соблюдении 

требований по структуре, содержанию и оформлению;

- итоговую оценку качества выполненной  курсовой  работы, 

прописью  словами  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично», 

«неудовлетворительно».

После рецензирования и составления письменного отзыва на курсовую 

работу,  руководитель  передает  ее   вместе  с  письменным  отзывом 

обучающемуся  для  ознакомления.  Получив  курсовое  исследование  и 

письменный отзыв на него, обучающийся обязан внимательно его изучить, 

обратив внимание на  замечания,  высказанные в отзыве  и тексте  курсовой 

работы.  Замечания,  требующие  письменного  дополнения,  устраняются  в 

согласованные с руководителем сроки. Отдельные замечания, содержащиеся 

в отзыве, и не нуждающиеся в письменном изложении, а требующие лишь 

подкрепления  необходимыми  аргументами,  то,  как  правило,  приводятся 

устно при защите курсовой работы.

Если  содержание  курсовой  работы  не  соответствует  заявленной 

(утвержденной) теме и предъявляемым требованиям, то она возвращается ее 

автору на дополнительную доработку. И только после устранения указанных 
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замечаний  и  доработки  текста,  авторское  исследование  допускается  к 

повторной проверке и на основе ее результатов решается вопрос о ее защите. 

5.2.7. Защита курсовой работы

Завершающим  этапом  процесса  выполнения  курсовой  работы  по 

учебной дисциплине является ее защита.

Она осуществляется на заседании создаваемой профильной кафедрой 

комиссии, состоящей из двух-трех человек, в состав которой, как правило, 

включается и руководитель курсовой работы.

Для  защиты  курсовой  работы  обучающийся  готовит  текст  доклада, 

содержание  которого  согласовывается  с  научным  руководителем.  Объем 

текста доклада должен по времени быть рассчитан на выступление не более 

5-7 минут. Содержание доклада должно отражать:

- актуальность разработанной темы в современных условиях и ее 

практическая значимость;

- цель и задачи курсовой работы;

- краткую  характеристику  содержания  работы,  ее  структуру, 

достигнутых  исследовательских  результатов,  а  также  перспективы  их 

реализации.

Процедура  защиты  курсовой  работы  по  учебной  дисциплине 

«Уголовно-исполнительное право» определяется комиссией, и как правило, 

проводится в форме открытого заседания в следующей последовательности:

- первоначально  предоставляется  слово  для  выступления  автору 

курсовой работы, в котором он в течение 5-7 минут в реферативном стиле 

доводит  до  сведения  комиссии  кратко  основное  содержание  курсового 

исследования, его цель, задачи, акцентируя особое внимание на результатах 

и выводах;

- вслед  за  выступлением,  автор  курсовой  работы  отвечает  на 

поступившие  от  членов  комиссии  вопросы по  существу  проведенного  им 

исследования;
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- после  этого  оглашается  отзыв  руководителя  курсовой  работы 

одним из членов комиссии или руководитель сам информирует комиссию о 

подготовленной обучающимся письменной работе и деятельности автора по 

ее написанию;

- при  наличии  в  отзыве  на  курсовую  работу  высказанных 

замечаний, ее автор дает по существу их пояснения;

- по  завершении  процесса  защиты  курсовой  работы  ее  автору 

следует  поблагодарить  членов  комиссии  за  оказанное  внимание,  а 

руководителя  за  помощь  в  подготовке  и  выполнении  курсового 

исследования.

В тех случаях, когда при написании курсовой работы использовались 

сведения  ограниченного  распространения,  то  ее  защита  осуществляется  в 

соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со служебной 

информацией  ограниченного  распространения  в  федеральных  органах 

исполнительной  власти,  утвержденного  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  3  ноября  1994  года  №12231 на  закрытых 

заседаниях с участием ее автора и руководителя курсовой работы.

Результаты  защиты  автором  курсовой  работы  оцениваются  по 

четырехбалльной  системе:  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично», 

«неудовлетворительно».

При определении оценки по результатам защиты курсовой работы, как 

правило, учитывается:

- соответствие  содержания  курсовой  работы  заявленной 

(утвержденной) теме;

- соблюдение автором установленных требований, предъявляемых 

к курсовой работе, ее структуре, содержанию, объему и оформлению;

- содержание  выступления  обучающегося  по  защищаемому 

курсовому исследованию;

- полнота  и  качество  ответов  на  заданные  вопросы  в  процессе 

защиты курсовой работы;

1 Собрание законодательства РФ. – 2005. №30 (часть II). – Ст.3165.
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- мнение  руководителя  курсовой  работы,  выраженное  в 

предоставленном на нее письменном отзыве.

При получении неудовлетворительной оценки по результатам защиты 

курсовой  работы  по  уголовно-исполнительному  праву  обучающийся 

выполняет курсовую работу по новой теме или перерабатывает прежнюю в 

сроки, установленные профильной кафедрой,  и подвергается последующей 

проверке  и  защите.  Повторная  защита  курсовой  работы  должна  быть 

осуществлена, как правило, до начала экзаменационной сессии.

Обучающиеся,  которые  не  представили  в  установленные  сроки 

курсовую работу к защите,  или не защитившие ее,  считаются  имеющими 

академическую задолженность и к экзаменационной сессии не допускаются.

В  то же время, в тех случаях, когда курсовая работа обучающимся не 

была  представлена  в  установленные  кафедрой  сроки  по  уважительным 

причинам  (болезнь,  длительная  командировка,  или  иные  непредвиденные 

обстоятельства), то в каждом конкретном случае определяется срок ее сдачи 

в  индивидуальном  порядке,  а  ее  защита,  как  исключение,  может  быть 

разрешена и осуществлена в период экзаменационной сессии.

Выполненные обучающимися курсовые работы по учебной дисциплине 

«Уголовно-исполнительное право» после их защиты передаются на хранение 

профильной кафедре, где должны быть созданы условия, исключающие их 

утрату и плагиата.

По истечении установленного срока хранения после защиты курсовые 

работы обучающихся, не представляющие для учебного процесса интереса, 

подлежат  списанию  по  акту  комиссией,  организуемой  по  приказу 

руководителя образовательного учреждения (филиала).
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6. Методические рекомендации и вопросы по подготовке и сдаче 

семестрового (курсового) экзамена (зачета)

6.1. Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

семестрового (курсового) экзамена (зачета)

В соответствии с абзацем 3 п.6.1.1. Требований к разработке и условиям 

реализации  основной  образовательной  программы  подготовки  юриста  по 

специальности  030501.65  «Юриспруденция»1 и  разделом  7  Методических 

рекомендаций  по  организации  учебно-воспитательного  процесса  в 

федеральных государственных образовательных учреждениях ФСИН России2

в целях определения степени достижения поставленной  цели обучения по 

учебной  дисциплине:  «Уголовно-исполнительное  право»  проводится 

промежуточная аттестация в виде сдачи семестрового (курсового) экзамена.

Содействуя  решению  главной  задачи  высшего  профессионального 

образования  –  подготовке  квалифицированного  специалиста  семестровые 

(курсовые) экзамены выполняют следующие функции:

во-первых,  в  процессе  подготовки  к  экзамену реализуется  обучающая 

функция,  которая  состоит  в  том,  что  обучающиеся  в  этот  период  вновь 

обращаются  к  пройденному  учебному  материалу,  перечитывая  конспект 

лекций, учебник, иные рекомендованные источники. В той связи происходит 

процесс  преобразования  ранее  приобретенных  знаний  в  качественно  иное 

состояние,  формой  выражения  которого  явится  системно-логическая 

упорядоченность  данных  и  посредством  их  определяется  целостное 

представление о предмете изучаемой учебной дисциплины;

во-вторых,  обучающее  значение  экзамена  по  курсу  уголовно-

исполнительное  право  состоит  в  том,  что  в  этот  же  период  обучающие 

приобретают новые знания, за счет изучения новейшей учебной и научной 

1  Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.  М. 2001. С.23
2 Указание ФСИН России от 19.08.2006г. № 10/1-2299. С.15-22
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литературы  в  силу  обновления  и  изменения  отечественного  уголовно-

исполнительного законодательства, иных законодательных актов, имеющих 

отношение к исполнению уголовных наказаний.

В тоже время нельзя не учитывать того факта, что экзамены являются 

завершающим  (заключительным)  этапом  изучения  учебной  дисциплины: 

«Уголовно-исполнительное  право»  и  направлен  на  оценку  достигнутого 

результата.  В  силу  этого,  как  правило,  проявляется  его  воспитательная 

функция,  которая стимулирует в обучающихся трудолюбие, взыскательное 

отношение  к  уровню  своей  подготовки,  ответственность  за  выполнение 

учебной программы. Особенно это проявляется в период непосредственной 

подготовки  к  экзамену,  на  который  в  соответствии  с  рабочим  учебным 

планом, как правило, отводится не менее трех дней. В этот период, прежде 

всего,  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  по  учебной 

дисциплине  и  рекомендуемый перечень  вопросов,  который   доводится  до 

сведения  за  10  дней  до  начала  сессии,  охватывающим весь  программный 

материал учебной дисциплины, для того чтобы выделить из него наименее 

знакомое.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного 

материала, соблюдая при этом принцип от общего к частному. В процессе 

данной подготовки рекомендуется использовать конспект лекций и не менее 

двух  официально  утвержденных  (рекомендованных)  к  использованию  в 

учебном  процессе учебников1. В тоже время не следует исключать в данной 

подготовке  для  наглядности  альбом  схем  по  учебной   дисциплине2.  На 

данный процесс  целесообразно  отвести  большую часть  времени.  Вслед  за 

этим  необходимо  провести  самоконтроль  знания  изученного  материала, 

который  заключается  в  устных  ответах  на  вопросы,  выносимые  на 

семестровый  экзамен.  Тезисы  ответов  на  наиболее  сложные  вопросы, 

выносимые на экзамен, желательно записывать,  так как в процессе записи 

включается дополнительные ресурсы памяти. В тоже время, следует иметь 
1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под. ред. В.И. Селиверстова. – 4-е изд., перераб. и доп. 
М.,  2007.  574с.;  Уголовно-исполнительное  право:  учебник:  в  2  т.  Общая  часть  /под   общ.  ред.  Ю.И. 
Калинина. –2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань, 2006. Т.1. 444с.; Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2  
т. Особенная часть /под общ. ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. Т.2. 600с.
2 Бекузаров.Г.О., Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части: 
Схемы и таблицы /под. ред. В.И. Селиверстова. М., 1998. 208с.
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ввиду,  что  всякая  учебная  дисциплина,  в  том  числе  и  уголовно-

исполнительное право, имеет свою систему понятий и категорий, без учета 

которых  не  возможен  ответ  на  экзаменах.  Более  того,  именно  в  них 

содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и  отличить  эти 

понятия от других.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  обучаемых  с 

преподавателем  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных 

консультациях.

В соответствии с  подпунктом 2 пункта 30 Методических рекомендации 

по  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  федеральных 

государственных  образовательных  учреждениях  высшего 

профессионального  образования  ФСИН России обучающие допускаются  к 

экзаменационной  сессии  (сдаче  экзамена),  выполнившие  все  требования 

учебной программы, в том числе по рубежному контролю (т.е. при условии 

сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых работ, 

прохождении  и  защиты  учебной  (профессиональной)  практики, 

предусмотренных учебным планом на данный семестр1

Экзамен, как правило, поводится по билетам, каждый из которых должен 

содержать  два-три  теоретических  вопроса  из  разных  разделов  учебной 

программы  и,  с  учетом  специфики  предмета  уголовно-исполнительного 

права, одну-две задачи или практических задания.

Предварительное  ознакомление  обучающихся  с  экзаменационными 

билетами не разрешается.

Семестровый  экзамен  проводится  в  сроки  и  день,  определенные 

расписанием занятий в аудитории (учебном кабинете).

Обучающийся  после  доклада  о  прибытии  для  сдачи  семестрового 

экзамена  предъявляет  экзаменационной  комиссии  (экзаменатору)  свою 

зачетную книжку, после чего лично берет экзаменационный  билет, называет 

его номер, получает задачу (практическое задание), чистые листы бумаги со 

штампом учебного отдела образовательного учреждения для записей ответов 

1 Указание ФСИН России от 19.08.2006г. № 10/1-2299. С.18
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и решения задач и приступает к подготовке ответа.

В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен, должны быть 

в  обязательном  порядке  программы  учебной  дисциплины,  а  также 

необходимые справочники и другие материалы, разрешенные к пользованию 

на экзамене.

На подготовку к ответу обучающимся на экзамене отводится не более 30 

минут.  В  этой  связи  наступает  завершающая  стадия  подготовки  и  сдачи 

семестрового экзамена – подготовка к ответу на вопросы, содержащимся в 

билете,  где  реализуется  оценивающая  функция  в  процессе  проведения 

экзамена,  суть  которой  заключается  в  оценке  ответов  обучающихся  на 

контрольные  вопросы  экзаменационного  билета  и  на  основе  этого 

определяется качество изучения пройденного материала и степень усвоения 

учебной  программы.  По  этому  подготовка  к  ответу  на  экзамене  требует 

мобилизации  как  интеллектуального,  так   и  морально-психологического 

потенциала обучающегося его внутренней сосредоточенности и собранности. 

С  целью  преодоления   распространенных  недостатков,  к  числу  которых 

следует отнести: 

- неумение правильно распределять время на подготовку ответов на 

вопросы

- отсутствие  четкой  структуры  ответа  и  логической 

последовательности изложения учебного материала.

Во  избежании  подобных  недостатков,  рекомендуется  максимально 

использовать  программу  учебной  дисциплины:  Уголовно-исполнительное 

право при подготовке ответов на контрольные вопросы.

Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы предмета, 

в  рамках  которых  и  формируются  вопросы  для  экзамена.  В  силу  этого 

программа  имеет  свою  логику  изложения  учебного   материала,  обладает 

структурой,  в  которой каждый элемент  (раздел,  тема,  проблема)  занимает 

строго  отведенное  ему  место  и  играет  конкретную  роль,  ранжируется  по 

значимости,  смысловой  соподчиненности.  Следовательно  при  подготовке 

ответа на контрольный вопрос экзаменационного  билета сначала  следует 
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уяснить  его  содержание  и  соотнести  с  содержанием  учебного  материала 

рабочей программы учебной дисциплины (в каком разделе, теме, абзаце) и 

соотнести  с  другими  вопросами,  применяя  при  этом  приемы логического 

толкования,  построить  свой  ответ.  При  этом  целесообразнее  сначала 

составить  план  ответа  на  каждый   вопрос,  а  их  раскрытие  должно 

осуществляться от  наиболее простых к более сложным, а затем оставшееся 

время использовать для подготовки более развернутых ответов. При ответе 

на  вопросы  экзаменационного  билета  следует  соблюдать  определенную 

последовательность, которая, как правило, включает:

- вступление  (определение  места  изучаемого  вопроса  в  учебной 

дисциплине);

- основная часть (раскрытие сущности  вопроса);

- заключение (краткий вывод по вопросу).

С содержательной стороны ответы обучающихся должны строится  на 

принципах  диалектики,  научной  объективности,  сравнительного  анализа, 

предполагающих  комплексное   «непредвзятое  изложение  особенностей» 

правовых институтов уголовно-исполнительного права  в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, что по своей сути может гарантировать не только 

глубокое изучение учебной дисциплины, но и получение на экзамене более 

высокой оценки.

В тоже время, несомненным достоинством при ответе на вопросы будет 

стремление  обучающегося  изложить различные  точки  зрения  на 

рассматриваемую  проблему,  выразить  свое  отношение  к  ней,  применяя 

теоретические знания для анализа современного  правового регулирования 

процесса исполнения уголовных наказаний. 

При  ответе  не  рекомендуется  прерывать  экзаменующегося.  По 

окончании ответа на конкретные вопросы  билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала,  вынесенного  на  экзамен.  Если  первые,  как  правило,  задаются 

помимо вопросов экзаменационного билета и связаны с плохим ответом, то 

вторые в рамках билета и направлены на уточнение мысли экзаменующегося. 
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Это  возникает  в  силу  следующих  традиционно  допускаемых  обучаемыми 

ошибок:

- недостаточная  полнота,  аргументированность,  неточность  в 

ответах  (используется   устаревший  акт  или  слабое  знание 

содержания  нормативных  актов,  в  связи  с  чем  допускает  их 

неверное толкование);

- неумение провести пример, связать теорию с практикой;

- недостаточное владение юридическими терминами (традиционное 

выражение обучающихся «знаю, но выразить не могу»);

По  результатам  сдачи  экзамена  выставляется  оценка,  которая 

объявляется  экзаменующемуся  после  окончания  его  ответа  и  обсуждения 

лицами,  принимающими  экзамен,  в  день   его  сдачи  и  заносится  в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Знания, умения и навыки экзаменующегося при  итоговом (рубежном) 

контроле  определяются  оценками:  «отлично»,  «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

За устный ответ на вопрос экзаменационного билета экзаменующемуся 

выставляется:

 «отлично»,  -  если   он  показывает  глубокие  знания  материала  по 

поставленным вопросам, грамотно и логично излагает;

«хорошо», -  если  он  твердо  знает  программный  материал,  грамотно 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответах на вопросы;

«удовлетворительно», -  если он показывает  знания только основного 

материала, но не знает отдельных деталей, допускает отдельные неточности в 

ответах, требует в определенных случаях наводящих вопросов;

«неудовлетворительно», - если он допускает грубые ошибки в ответах 

на поставленные вопросы, с большим затруднением выполняет практические 

задания (задачи).

Пересдача  экзамена  при  получении  неудовлетворительной  оценки  в 

период  экзаменационной  сессии  не  допускается.  Она   осуществляется  не 

ранее чем через три дня после окончания экзаменационной сессии в учебной 
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группе.  Академическая  задолженность  обучающихся  ликвидируется  до 

начала следующей экзаменационной сессии. Если ими она не ликвидирована, 

то  к  занятиям  в  следующем  семестре  обучающиеся  не  допускаются  и 

подлежат отчислению из вуза.

В  тоже  время,  при  получении  обучающимся  повторной 

неудовлетворительной  оценки,  окончательное  решение  об  уровне  его 

подготовленности  принимает   комиссия,  назначаемая  руководителем 

образовательного  учреждения.  Если  знания  оценены  комиссией  как 

неудовлетворительные,  то  обучающийся  также  отчисляется  из 

образовательного учреждения.
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6.2. Перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета

1. Понятие и назначение уголовно-исполнительного права. 

2. Понятие  и  система  принципов  уголовно-исполнительного 

законодательства и права.

3. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права.

4. Межотраслевые принципы уголовно-исполнительного права.

5. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права.

6. Формы закрепления  принципов уголовно-исполнительного права  в 

законе.

7. История  развития  отечественного  уголовно-исполнительного 

законодательства и системы исполнения наказаний.

8. Возникновение и развитие пенитенциарной науки и науки уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права.

9. История международного сотрудничества по проблемам исполнения 

уголовных наказаний и обращению с заключенными.

10. Понятие,  содержание  и  структура  нормы  уголовно-

исполнительного права.

11. Классификация норм уголовно-исполнительного права.

12. Понятие и признаки уголовно-исполнительных правоотношений.

13. Виды и состав уголовно-исполнительных правоотношений.

14. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

15. Понятие  и  система  уголовно-исполнительного  законодательства 

РФ.

16. Структура  и  содержание  уголовно-исполнительного 

законодательства РФ.

17. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

18. Закон  от  21  июля  1993  года  «Об  учреждениях  и  органах, 

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»:  общая 

характеристика и значение. 
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19. Подзаконные  нормативные  акты  в  области  исполнения  лишения 

свободы. Правила Внутреннего распорядка  ИУ, их общая характеристика.

20. Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

осужденными.

21. Специальные  международные  стандарты  обращения  с 

осужденными к лишению свободы.

22. Общая  характеристика  международных  стандартов  деятельности 

персонала уголовно-исполнительной системы.

23. Проблемы  реализации  международных  стандартов  обращения  с 

осужденными.

24. Понятие, цели и структура карательно-воспитательного процесса.

25. Понятие  исполнения  и  отбывания  наказания,  его  основные 

признаки и содержание.

26. Понятие  исправительного  воздействия.  Правовое  регулирование 

применения к осужденным средств исправления.

27. Некарательные  исправительные  (воспитательные)  меры. 

Некарательные меры специального предупреждения преступлений.

28. Дифференциация  исполнения  наказания  и  дифференциация 

применения к осужденным исправительного воздействия.

29. Индивидуализация  исполнения  наказания  и  применения 

исправительного воздействия.

30. Особенности  правового  положения  осужденных  в  свете 

Конституции РФ. 

31. Основные обязанности и права осужденных. 

32. Право осужденных на личную безопасность.

33. Обеспечение  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания 

осужденных.

34. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.

35. Понятие и структура уголовно-исполнительной системы. Задачи и 

организация деятельности ФСИН России.

36. Виды и задачи учреждений, исполняющих уголовные наказания.
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37. Обязанности  и  права  учреждений,  исполняющих  уголовные 

наказания.

38. Перспективы развития уголовно-исполнительной системы. 

39. Принцип  законности  и  его  обеспечение  в  деятельности 

исправительных учреждений.

40. Виды  контроля  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих уголовные наказания.

41. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.

42. Порядок и условия исполнения штрафа.

43. Злостное  уклонение  от  уплаты  штрафа.  Взыскание  штрафа  в 

принудительном порядке.

44. Порядок исполнения и отбывания обязательных работ.

45. Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде 

обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ.

46. Условия исполнения и отбывания обязательных работ.

47. Порядок  и  условия  исполнения  лишения  права  занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

48. Правовой  статус  осужденного  к  лишению  права  занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью. 

Исчисление срока ЗЗД.

49. Исполнение  приговора  суда  о  лишении  специального,  воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград.

50. Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде 

исправительных работ. 

51. Порядок и условия исполнения исправительных работ.

52. Исчисление срока исправительных работ и порядок производства 

удержаний из заработной платы осужденных.

53. Порядок исполнения ограничения свободы.

54. Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к  ограничению 

свободы и порядок их применения. Исчисление срока ограничения свободы.
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55. Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным  к  ограничению 

свободы и порядок их применения.

56. Надзор  за  отбыванием  осужденными  ограничения  свободы. 

Злостное  уклонение  от  отбывания  ограничения  свободы:  содержание  и 

правовые последствия.

57. Содержание  и  порядок  осуществления  контроля  за  поведением 

условно осужденных.

58. Правовой статус условно осужденных. Исчисление испытательного 

срока.

59. Порядок  предоставления  отсрочки  отбывания  наказания 

осужденным.

60. Контроль  за  соблюдением  отсрочки  отбывания  наказания 

осужденными и их ответственность.

61. Правовое регулирование исполнения ареста.

62. Основания,  принципы  и  места  содержания  под  стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

63. Следственные  изоляторы  ФСИН  России:  задачи  и  основы 

деятельности.

64. Правовой  статус  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 

преступлений.

65. Режим  содержания  под  стражей:  понятие,  цели  и  основные 

требования.
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6.3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче семестрового 

(курсового) экзамена

1. Понятие и назначение уголовно-исполнительного права. 

2. Понятие  и  система  принципов  уголовно-исполнительного 

законодательства и права.

3. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права.

4. Межотраслевые принципы уголовно-исполнительного права.

5. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права.

6. Формы закрепления принципов уголовно-исполнительного права в 

законе.

7. История  развития  отечественного  уголовно-исполнительного 

законодательства и системы исполнения наказаний.

8. Возникновение  и  развитие  пенитенциарной  науки  и  науки 

уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права.

9. История  международного  сотрудничества  по  проблемам 

исполнения уголовных наказаний и обращению с заключенными.

10. Понятие,  содержание  и  структура  нормы  уголовно-

исполнительного права.

11. Классификация норм уголовно-исполнительного права.

12. Понятие и признаки уголовно-исполнительных правоотношений.

13. Виды и состав уголовно-исполнительных правоотношений.

14. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

15. Понятие  и  система  уголовно-исполнительного  законодательства 

РФ.

16. Структура  и  содержание  уголовно-исполнительного 

законодательства РФ.

17. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

18. Закон  от  21  июля  1993  года  «Об  учреждениях  и  органах, 

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»:  общая 

характеристика и значение. 
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19. Подзаконные  нормативные  акты  в  области  исполнения  лишения 

свободы. Правила Внутреннего распорядка  ИУ, их общая характеристика.

20. Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

осужденными.

21. Специальные  международные  стандарты  обращения  с 

осужденными к лишению свободы.

22. Общая  характеристика  международных  стандартов  деятельности 

персонала уголовно-исполнительной системы.

23. Проблемы  реализации  международных  стандартов  обращения  с 

осужденными.

24. Понятие, цели и структура карательно-воспитательного процесса.

25. Понятие  исполнения  и  отбывания  наказания,  его  основные 

признаки и содержание.

26. Понятие  исправительного  воздействия.  Правовое  регулирование 

применения к осужденным средств исправления.

27. Некарательные  исправительные  (воспитательные)  меры. 

Некарательные меры специального предупреждения преступлений.

28. Дифференциация  исполнения  наказания  и  дифференциация 

применения к осужденным исправительного воздействия.

29. Индивидуализация  исполнения  наказания  и  применения 

исправительного воздействия.

30. Особенности  правового  положения  осужденных  в  свете 

Конституции РФ. 

31. Основные обязанности и права осужденных. 

32. Право осужденных на личную безопасность.

33. Обеспечение  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания 

осужденных.

34. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.

35. Понятие и структура уголовно-исполнительной системы. Задачи и 

организация деятельности ФСИН России.

36. Виды и задачи учреждений, исполняющих уголовные наказания.
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37. Обязанности  и  права  учреждений,  исполняющих  уголовные 

наказания.

38. Перспективы развития уголовно-исполнительной системы. 

39. Принцип  законности  и  его  обеспечение  в  деятельности 

исправительных учреждений.

40. Виды  контроля  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих уголовные наказания.

41. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.

42. Порядок и условия исполнения штрафа.

43. Злостное  уклонение  от  уплаты  штрафа.  Взыскание  штрафа  в 

принудительном порядке.

44. Порядок исполнения и отбывания обязательных работ.

45. Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде 

обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ.

46. Условия исполнения и отбывания обязательных работ.

47. Порядок  и  условия  исполнения  лишения  права  занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

48. Правовой  статус  осужденного  к  лишению  права  занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью. 

Исчисление срока ЗЗД.

49. Исполнение  приговора  суда  о  лишении  специального,  воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград.

50. Правовой  статус  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде 

исправительных работ. 

51. Порядок и условия исполнения исправительных работ.

52. Исчисление срока исправительных работ и порядок производства 

удержаний из заработной платы осужденных.

53. Порядок исполнения ограничения свободы.

54. Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к  ограничению 

свободы и порядок их применения. Исчисление срока ограничения свободы.
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55. Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным  к  ограничению 

свободы и порядок их применения.

56. Надзор  за  отбыванием  осужденными  ограничения  свободы. 

Злостное  уклонение  от  отбывания  ограничения  свободы:  содержание  и 

правовые последствия.

57. Содержание  и  порядок  осуществления  контроля  за  поведением 

условно осужденных.

58. Правовой статус условно осужденных. Исчисление испытательного 

срока.

59. Порядок  предоставления  отсрочки  отбывания  наказания 

осужденным.

60. Контроль  за  соблюдением  отсрочки  отбывания  наказания 

осужденными и их ответственность.

61. Правовое регулирование исполнения ареста.

62. Основания,  принципы  и  места  содержания  под  стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

63. Следственные  изоляторы  ФСИН  России:  задачи  и  основы 

деятельности.

64. Правовой  статус  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 

преступлений.

65. Режим  содержания  под  стражей:  понятие,  цели  и  основные 

требования.

66. Понятие,  задачи и виды  классификаций осужденных к лишению 

свободы.

67. Классификация  осужденных  по  социально-правовым  и  уголовно-

исполнительным признакам.

68. Понятие учета и его виды в исправительных учреждениях. Личное 

дело осужденного. 

69. Прием и размещение осужденных в исправительных учреждениях.

70. Перевод  осужденных  в  другое  исправительное  учреждение  без 

изменения вида режима.
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71. Режим  в  исправительных  учреждениях:  понятие  и  его  основные 

требования.

72. Средства обеспечения режима в ИУ.

73. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

74. Правовые  основы  применения  мер  безопасности  сотрудниками 

УИС.

75. Понятие,  общая  характеристика  и  виды  условий  отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы.

76. Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения  осужденным к лишению свободы.

77. Особенности  организации  питания  осужденных  к  лишению 

свободы.

78. Свидания осужденных к лишению свободы.

79. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей.

80. Условия  и  порядок  передвижения  осужденных  без  конвоя  или 

сопровождения.

81. Переписка  и  телефонные  переговоры  осужденных  к  лишению 

свободы.

82. Приобретение и хранение осужденными литературы и письменных 

принадлежностей.

83. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений.

84. Особенности  коммунально-бытового  обеспечения  осужденных  к 

лишению свободы.

85. Правовое  регулирование  торгового  обслуживания  осужденных  в 

ИУ.

86. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.

87. Правовое  регулирование   и  объекты  привлечения  к  труду 

осужденных к лишению свободы.

88. Правовое  регулирование  условий  труда  и  отдыха  осужденных  к 

лишению свободы. Привлечение к работам без оплаты труда.
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89. Правовое регулирование оплаты труда и удержаний из заработной 

платы осужденных к лишению свободы.

90. Общее  образование,  профессиональное  образование  и 

профессиональная подготовка осужденных.

91. Задачи и формы воспитательной работы с осужденными. 

92. Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к  лишению 

свободы.

93. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.

94. Злостное нарушение режима отбывания лишения свободы.

95. Условия содержания осужденных в штрафных и дисциплинарных 

изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных камерах.

96. Исправительные колонии общего режима.

97. Исправительные колонии строгого режима.

98. Особенности отбывания пожизненного лишения свободы.

99. Особенности отбывания лишения свободы в колониях-поселениях.

100. Особенности  отбывания  лишения  свободы  в  следственных 

изоляторах и тюрьмах.

101. Особенности  отбывания  лишения  свободы  в  воспитательных 

колониях.

102.Особенности  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в 

отношении осужденных женщин, имеющих детей в ИК.

103. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.

104. Исполнение  наказания  в  виде  содержания  в  дисциплинарной 

воинской части.

105. Исполнение  наказания  в  виде  в  виде  ареста  для  осужденных 

военнослужащих.

106. Понятие,  значение  и  задачи  подготовки  осужденных  к 

освобождению из ИУ. 

107. Содержание  и порядок подготовки осужденных к освобождению 

из  ИУ.  Особенности  подготовки  к  освобождению  из  ИУ  отдельных 

категорий осужденных. 
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108. Правовые  основы  и  порядок  оказания  помощи  осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания. 

109.  Основания освобождения от отбывания наказания.

110. Освобождение от отбывания иных уголовных наказаний.

111. Порядок  освобождения из  учреждений,  исполняющих лишение 

свободы.

112. Порядок  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания 

наказания  и  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом 

наказания.

113. Представление  осужденных  к  освобождению  от  отбывания 

наказания  ввиду  болезни  или  инвалидности,  беременности.  Порядок 

освобождения осужденных в связи с помилованием и амнистией.

114. Правовое  регулирование  социальной  адаптации  лиц, 

освобожденных  от  отбывания  наказания.  Правовое  регулирование  и 

проблемы  осуществления  контроля  за  лицами,  освобожденными  от 

отбывания наказания.

115. Понятие  и  содержание  процесса  социальной  адаптации  лиц, 

освобожденных от отбывания наказания. Организация трудового и бытового 

устройства освобожденных.

116.  Смертная казнь в законодательстве России и зарубежных стран. 

117. Условия содержания и правовой статус осужденных к смертной 

казни.

118. Порядок  исполнения,  правовые  последствия  исполнения 

приговора к смертной казни. 

119. Особенности исполнения уголовных наказаний в странах СНГ.

120. Особенности  исполнения  уголовных  наказаний  в  зарубежных 

странах.
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7. Тематика и методические указания выполнения выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.

7.1. Тематика (примерный перечень тем) выпускных 

квалификационных (дипломных) работ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1.1. Социальные факторы формирования уголовно-исполнительной 
политики и формы ее юридического выражения.

Тема 1.2. Уголовно-исполнительная политика и ее роль в борьбе с 
преступностью.

Тема 1.3. Понятие уголовно-исполнительного права: предмет, методы 
правового регулирования, система норм. 

Тема 1.4. История наименования и развития предмета уголовно-
исполнительного (исправительно-трудового) права.

Тема 1.5. Уголовно-исполнительное право как отрасль права и его место в 
системе российского права.

Тема 1.6. Функции уголовно-исполнительного права и механизм их 
осуществления.

Тема 1.7. Институты уголовно-исполнительного права и особенности их 
закрепления в законодательстве.

Тема 1.8. Нормы уголовно-исполнительного права, их действие в 
пространстве и времени.

Тема 1.9. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как 
средства формирования правового поведения осужденных.

Тема 1.10. Процессуальные нормы уголовно-исполнительного права и их 
функции при исполнении лишения свободы.

Тема 1.11. Эффективность правовых норм, регулирующих применения 
основных средств исправления осужденных к лишению 
свободы.

Тема 1.12. Принципы уголовно-исполнительной политики и их  отражение 
в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 
Федерации.

Тема 1.13. Понятие и система принципов уголовно-исполнительного права.
Тема 1.14. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права и их 

значение в развитии уголовно-исполнительного 
законодательства.

Тема 1.15. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права и 
особенности их реализации.

Тема 1.16. Принцип законности и гарантии его реализации в уголовно-
исполнительном праве.

Тема 1.17. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации 
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уголовного наказания в виде лишения свободы.
Тема 1.18. Закрепление принципа равноправия осужденных к лишению 

свободы в нормах уголовно-исполнительного права и 
актуальные проблемы его реализации.

Тема 1.19. Соединение наказания с исправительным воздействием – 
принцип уголовно-исполнительного права.

Тема 1.20. Принцип индивидуализации исполнения наказания, его 
отражения в уголовно-исполнительном законодательстве и 
деятельности исправительных учреждений.

Тема 1.21. Особенности реализации принципа рационального применения 
мер принуждения, средств исправления осужденных и 
стимулирования их правопослушного поведения при 
исполнении наказания в виде лишения свободы.

Тема 1.22. Гуманизм как принцип уголовно-исполнительного права и 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания.

Тема 1.23. Источники (формы) уголовно-исполнительного права: понятие и 
виды.

Тема 1.24. Понятие, структура, цели и задачи уголовно-исполнительного 
законодательства.

Тема 1.25. Подзаконные нормативные акты в области исполнения 
уголовных наказаний.

Тема 1.26. Акты применения права в уголовно-исполнительной практике.
Тема 1.27. Юридические факты в уголовно-исполнительном праве: виды и 

содержание.
Тема 1.28. Понятие и состав уголовно-исполнительных правоотношений.
Тема 1.29. История международного сотрудничества по проблемам 

исполнения уголовных наказаний и обращения с заключенными.
Тема 1.30. Международно-правовые нормы и стандарты в области 

исполнения наказания и их значение для развития уголовно-
исполнительного законодательства.

Тема 1.31. Социально-правовая характеристика Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными и проблемы их 
реализации в уголовно-исполнительной системе.

Тема 1.32. Международно-правовые стандарты обращения с осужденными 
без изоляции от общества: общая характеристика и проблемы их 
реализации.

Тема 1.33. Карательно-воспитательный процесс и его правовое 
регулирование.

Тема 1.34. Исправление осужденных, его понятие, содержание и критерии 
оценки.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕНОЛОГИИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАУКИ, ПРАВА И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.

Тема 2.1. Возникновение и развитие  пенологии и пенитенциарной науки.
Тема 2.2. История развития науки уголовно-исполнительного права.
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Тема 2.3. Становление и развитие кодифицированной системы норм, 
регулирующих исполнения наказаний в период XI – XVIII 
веков.

Тема 2.4. Закон государственного Совета от 11 декабря 1879 года «Об 
основных преобразованиях тюремной системы» и его 
реализация в законодательной практике и деятельности 
тюремной системы (до 1917 года).

Тема 2.5. Устав о содержащихся под стражей 1832 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями 1842, 1897, 1902, 1903, гг.), его 
основные положения регулирования исполнения наказания в 
виде лишения свободы.

Тема 2.6. Основные этапы истории (развития) отечественного уголовно-
исполнительного (исправительно-трудового) права в XX веке.

Тема 2.7. Особенности карательной политики в первые годы Советской 
власти и принятие нормативных правовых актов в области 
исполнения лишения свободы (1917-1924 гг.).

Тема 2.8. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года как форма 
реализации исправительно-трудовой политики Советского 
государства.

Тема 2.9. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года. Его общая 
характеристика, значение и особенности.

Тема 2.10. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года, его 
основные положения, структура и значение для развития 
уголовно-исполнительного законодательства.

Тема 2.11. Совершенствование исправительно-трудового законодательства 
в 70-90 годах XX столетия.

Тема 2.12. Тенденции дальнейшего развития уголовно-исполнительного 
законодательства в условиях реформирования УИС ФСИН 
России.

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ.

Тема 3.1.  Теоретические вопросы правового положения лиц, 
отбывающих наказание.

Тема 3.2. Международно-правовые нормы и стандарты обращения с 
заключенными и их влияние на формирование правового 
положения осужденных.

Тема 3.3. Права и законные интересы лиц, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы.

Тема 3.4. Юридические обязанности лиц, лишенных свободы: их 
содержание и правовое закрепление.

Тема 3.5. Особенности правового положения осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных колониях-поселениях.

Тема 3.6. Право осужденного на личную безопасность и формы его 
реализации при отбывании лишения свободы.

Тема 3.7. Правовое регулирование реализации прав осужденных на 
свободу совести и свободу вероисповедания в условиях 
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изоляции от общества.
Тема 3.8. Государственно-правовой статус осужденного к лишению 

свободы.
Тема 3.9. Гражданские и семейные права осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы и механизм их реализации.
Тема 3.10. Правовое положение лиц, отбывающих наказания, не связанные 

с изоляцией от общества.
Тема 3.11. Право осужденного на психологическую помощь, его понятие и 

формы реализации при отбывании лишения свободы.
Тема 3.12. Правовые последствия отбывания наказания, особенности 

правового статуса лиц, отбывших наказание (судимых).
Тема 3.13. Правовое положение осужденных, отбывающих наказания в 

процессе прохождения военной службы.
РАЗДЕЛ IV.  УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Тема 4.1. Понятие, виды и социальное назначение системы учреждений и 

органов, исполняющих наказания.
Тема 4.2. Уголовно-исполнительная система: ее понятие, структура, 

принципы деятельности и задачи.
Тема 4.3. Проблемы реализации международных стандартов деятельности 

персонала уголовно-исполнительной системы.
Тема 4.4. Правовой статус персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания.
Тема 4.5. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

персонала исправительных учреждений при исполнении 
наказания в виде лишения свободы.

Тема 4.6. Правовой статус уголовно-исполнительных инспекций. 
Тема 4.7. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания и его виды.
Тема 4.8. Международный контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания в Российской Федерации.
Тема 4.9. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, и порядок его 
осуществления.

Тема 4.10. Правовое регулирование и порядок осуществления контроля 
органами государственной власти за деятельностью учреждений 
и органов, исполняющих наказания.

Тема 4.11. Судебный контроль за исполнением уголовных наказаний и его 
основные направления.

Тема 4.12. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 
учреждений и органов, исполняющих наказания.

Тема 4.13. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания, его организация и порядок 
осуществления.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ V. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

Тема 5.1. Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ.
Тема 5.2. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания 

в виде исправительных работ.
Тема 5.3. Проблемы исполнения наказания в виде ограничения свободы 

и пути их решения.
Тема 5.4. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

Тема 5.5. Уголовное наказание в виде штрафа и правовое регулирование 
его исполнения.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В 
СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Тема 6.1. Организационно-правовые проблемы деятельности 
следственных изоляторов.

Тема 6.2. Проблемы обеспечения прав лиц, содержащихся под стражей.
Тема 6.3. Проблемы обеспечения изоляции и предотвращения 

правонарушений в местах содержания под стражей.
Тема 6.4. Особенности отбывания лишения свободы в следственных 

изоляторах.
РАЗДЕЛ VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В 

ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
Тема 7.1. Правовое регулирование и проблемы исполнения наказания в 

виде ареста.
Тема 7.2. Классификация осужденных к лишению свободы и 

распределение осужденных по исправительным учреждениям.
Тема 7.3. Прием, размещение, учет и порядок перевода осужденных из 

одного исправительного учреждения в другое того же вида.
РАЗДЕЛ VIII. РЕЖИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 

СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Тема 8.1. Режим как основа обеспечения безопасности и правопорядка в 

исправительных учреждениях.
Тема 8.2. Внутренний распорядок в исправительных учреждениях как 

важный элемент обеспечения порядка исполнения наказания.
Тема 8.3. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений.
Тема 8.4. Надзор за осужденными, содержащимися в исправительном 

учреждении как одно из требований режима и организационно-
правовые проблемы его обеспечения.

Тема 8.5. Правовые и организационные основы проведения обысков и 
досмотров в исправительных учреждениях.

Тема 8.6. Правовое и организационное обеспечение изоляции 
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осужденных в исправительных учреждениях.
Тема 8.7. Обеспечение требований режима на предприятиях 

исправительных учреждений.
Тема 8.8. Правовые и организационные основы предупреждения и 

пресечения побегов из охраняемых исправительных 
учреждений.

Тема 8.9. Средства  обеспечения режима отбывания наказания в виде 
лишения свободы и их значение для достижения целей 
наказания.

Тема 8.10. Предупреждение незаконных связей осужденных с иными 
лицами как условие обеспечения режима исполнения наказания 
в исправительных учреждениях.

Тема 8.11. Правовое регулирование применения технических средств 
надзора и контроля в исправительных учреждениях как 
средство обеспечения надзора и повышения надежности 
охраны и изоляции осужденных.

Тема 8.12. Режим особых условий в исправительных учреждениях как 
средство обеспечения правопорядка и безопасности при 
чрезвычайных ситуациях: понятие, назначение и правовые 
основания его введения.

Тема 8.13. Основания и порядок применения огнестрельного оружия, 
физической силы и специальных средств.

РАЗДЕЛ IX. УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Тема 9.1. Понятие, назначение и общая характеристика условий 
отбывания наказаний осужденных к лишению свободы.

Тема 9.2. Понятие и содержание института изменения условий 
содержания осужденных при исполнении наказания в виде 
лишения свободы.

Тема 9.3. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний и ее 
составляющие элементы.

Тема 9.4. Правовые и организационные основы изменения условий 
отбывания наказания в пределах исправительной колонии как 
элемент прогрессивной системы.

Тема 9.5. Социально-правовая характеристика института передвижения 
осужденных без конвоя или сопровождения за пределами 
исправительного учреждения.

Тема 9.6. Социально-полезные связи осужденных к лишению свободы с 
родственниками и их влияние на процесс исправления.

Тема 9.7. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 
исправительного учреждения и их социально-правовая 
характеристика.

Тема 9.8. Правовое регулирование медицинского обеспечения 
осужденных в исправительных учреждениях.

Тема 9.9. Санитарно-профилактическая помощь осужденных к лишению 
свободы: понятие, правовые основания и порядок ее оказания.
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Тема 9.10. Правовое регулирование и организация санитарного надзора в 
местах лишения свободы.

Тема 9.11. Правовые и организационные основы материально-бытового 
обеспечения осужденных в исправительных учреждениях.

Тема 9.12. Особенности материально-бытового обеспечения отдельных 
категорий осужденных (по согласованию).

Тема 9.13. Обязательное государственное социальное страхование и 
пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы.

Тема 9.14. Материальная ответственность осужденных.
Тема 9.15. Международные стандарты общения осужденных с внешним 

миром и их реализация в уголовно-исполнительном 
законодательстве и деятельности исправительных учреждений.

РАЗДЕЛ X. ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОСУЖДЕННЫХ К 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ.

Тема 10.1. Общественно-полезный труд как средство исправления 
осужденных.

Тема 10.2. Правовое регулирование и организация труда осужденных в 
контексте международных стандартов.

Тема 10.3. Материальное стимулирование труда осужденных в 
учреждениях, исполняющих лишения свободы.

Тема 10.4. Правовое регулирование труда и особенности привлечения к 
нему осужденных, содержащихся в воспитательных колониях.

Тема 10.5. Правовые основания и особенности привлечения осужденных к 
лишению свободы к работам без оплаты труда.

Тема 10.6. Правовое регулирование предоставления и использования 
отпусков осужденными к лишению свободы.

Тема 10.7. Профессиональное образование и профессиональная 
подготовка осужденных к лишению свободы как средство их 
исправления.

РАЗДЕЛ XI. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСУЖДЕННЫХ К 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ.

Тема 11.1. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 
свободы, его понятие и основные направления.

Тема 11.2. Правовое регулирование воспитательной работы с 
осужденными, основные формы и методы ее проведения.

Тема 11.3. Правовые и организационные основы деятельности 
самодеятельных организаций осужденных в исправительных 
учреждениях.

Тема 11.4. Правовое воспитание осужденных и особенности его 
организации в исправительных учреждениях.

Тема 11.5. Правовое регулирование и особенности организации 
физического воспитания среди осужденных в исправительных 
учреждениях.

Тема 11.6. Проблемы общего образования осужденных к лишению 
свободы и его правовое регулирование.
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Тема 11.7. Меры поощрения в системе средств исправительного 
воздействия, оказываемого на осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы.

Тема 11.8. Изменение вида исправительного учреждения в процессе 
отбывания наказания в виде лишения свободы как элемент 
прогрессивной системы.

Тема 11.9. Замена одного уголовного наказания другим в процессе 
отбывания лишения свободы как элемент прогрессивной 
системы.

Тема 11.10. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к лишению 
свободы как институт уголовно-исполнительного права.

Тема 11.11. Меры взыскания, применяемые к злостным нарушителям 
установленного порядка отбывания наказания.

Тема 11.12. Правовые основания водворения осужденных, содержащихся в 
исправительном учреждении (тюрьме) в штрафной изолятор и 
особенности его исполнения.

Тема 11.13. Сущность, порядок применения и социально-правовая 
характеристика взыскания в виде перевода злостных 
нарушителей установленного порядка отбывания наказания в 
помещение камерного типа.

Тема 11.14. Перевод злостных нарушителей установленного порядка 
отбывания лишения свободы в единые помещения камерного 
типа как мера дисциплинарного воздействия: правовые 
основания и условия его исполнения.

Тема 11.15. Переводы в тюрьму злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания.

РАЗДЕЛ XII. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАЗНЫХ ВИДОВ.

Тема 12.1. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима.

Тема 12.2. Исполнение наказания в виде лишения свободы и применение 
мер исправительного воздействия к осужденным в 
исправительных колониях строгого режима.

Тема 12.3. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения 
свободы в исправительной колонии особого режима.

Тема 12.4. Организационно-правовые основы и условия исполнения в 
исправительных колониях особого режима пожизненного 
лишения свободы. 

Тема 12.5. Особенности отбывания лишения свободы в исправительных 
колониях–поселениях.

Тема 12.6. Социально-правовая характеристика деятельности колоний-
поселений по исполнению уголовного наказания в виде 
лишения свободы в отношении лиц, совершивших 
преступления по неосторожности.

Тема 12.7. Правовое регулирование исполнения наказания в отношении 
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осужденных, содержащихся в тюрьме.
Тема 12.8. Исполнения наказания в виде лишения свободы в лечебно-

профилактических исправительных учреждениях.
Тема 12.9. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных больных туберкулезом.
Тема 12.10. Правовые и организационные основы исполнения наказания в 

виде лишения свободы ВИЧ-инфицированных осужденных.
Тема 12.11. Международные правовые документы об исполнении 

наказания в отношении лишенных свободы лиц женского пола.
Тема 12.12. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в 

виде лишения свободы в отношении осужденных женщин.
Тема 12.13. Исполнение наказания в отношении осужденных женщин в 

исправительных колониях общего режима.
Тема 12.14. Особенности порядка и условий отбывания наказания 

осужденными женщинами, имеющими несовершеннолетних 
детей.

Тема 12.15. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным 
женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних 
детей.

РАЗДЕЛ XIII. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ.

Тема 13.1. Проблемы исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних осужденных.

Тема 13.2. Правовое регулирование исправления несовершеннолетних 
осужденных женского пола в условиях воспитательной 
колонии.

Тема 13.3. Правовое регулирование и организация учебно-
воспитательного процесса в воспитательных колониях.

Тема 13.4. Особенности применения мер исправительного воздействия к 
несовершеннолетним осужденным.

Тема 13.5.  Правовые и организационные основы деятельности 
Попечительского совета – как форма участия общественности в 
исправлении несовершеннолетних осужденных.

РАЗДЕЛ XIV. ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Тема 14.1. Исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
Тема 14.2. Правовое регулирование порядка и условий исполнения 

наказания в виде  содержания в дисциплинарной воинской 
части.

РАЗДЕЛ XV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ. 
ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ.

Тема 15.1. Правовое регулирование оснований освобождения от 
отбывания наказания.

Тема 15.2. Правовое регулирование подготовки осужденных к 
освобождению из исправительных учреждений.

561



Тема 15.3. Правовое регулирование и порядок освобождения от 
отбывания наказания в виде лишения свободы.

Тема 15.4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Тема 15.5. Организационно-правовые основания освобождения 

осужденных от отбывания наказания по амнистии  (при 
помиловании).

Тема 15.6. Особенности освобождения осужденных от отбывания 
наказания по болезни или инвалидности.

Тема 15.7. Правовые аспекты подготовки к освобождению и социальной 
адаптации осужденных, больных туберкулезом.

Тема 15.8. Правовые и организационные основы социальной адаптации 
осужденных - инвалидов.

Тема 15.9. Правовое регулирование и проблемы трудового и бытового 
устройства, оказания социальной помощи освобожденным из 
мест лишения свободы.

Тема 15.10. Ресоциализация осужденных несовершеннолетних женского 
пола, отбывающих наказания в воспитательных колониях.

Тема 15.11. Проблемы контроля за освобожденными из исправительных 
учреждений и перспективы его правовой регламентации.

РАЗДЕЛ XVI. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.
Тема 16.1. Исполнение уголовного наказания в виде смертной казни.
Тема 16.2. Международно-правовые, политические и социально-

экономические предпосылки отмены исполнения смертной 
казни в России.

РАЗДЕЛ 
XVII.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ.

Тема 17.1. Международно-правовые стандарты исполнения уголовных 
наказаний и особенности их реализации за рубежом.

Тема 17.2. Основные черты уголовно-исполнительных систем и 
исполнения наказания в странах Запада (по выбору).

Тема 17.3. Особенности действующего уголовно-исполнительного 
законодательства государств – участников СНГ.

Тема 17.4. Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний в 
странах Содружества Независимых Государств (по выбору).
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7.2 Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.

7.2.1. Дипломная работа – один из видов итоговых аттестационных 

испытаний

Освоение  в  полном  объеме  основной  образовательной  программы 

высшего  профессионального  образования  по  специальности  030501.65  – 

Юриспруденция  в  соответствии  с  частью  4  Ст.  15  Закона  Российской 

Федерации от 10 июня 1992 года №3266-1 (в ред. Федерального закона от 

12.01.1996  года  №  12  ФЗ)  «Об  образовании»1 завершается  обязательной 

итоговой  государственной  аттестацией  выпускников,  которая 

предусматривает  наравне  со  сдачей  государственных  экзаменов,  также  и 

защиту выпускной квалификационной работы.

Выполнение  дипломной  работы  является  заключительным  этапом 

обучения слушателей в образовательном учреждении и осуществляется  по 

специальности  030501.65  –  «Юриспруденция»,  в  соответствии  с 

квалификационными требованиями к уровню профессиональной подготовки 

выпускников  образовательных  учреждений  уголовно-исполнительной 

системы Минюста России2 и  учетом уголовно-правовой специализации по 

одной из актуальных тем уголовно-исполнительного права.3 

Являясь  одним  из  видов  итоговых  аттестационных  испытаний 

обучающихся,  дипломная  работа  выполняется  в  виде  рукописного  текста 

согласно ОСТ 29.115-884 и должна соответствовать следующим требованиям:
1 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ-1992.-№30-Ст 
1797; Собрание законодательства РФ.-1996.-№3-Ст.150; 1997.-№47-Ст.5341; 2000.-№30.-
Ст.3120;  №33.-Ст.3348;  №44-Ст.5030;  2002.-№7-Ст.631;  №12.-Ст.1093;№26.-Ст.2517; 
№30-Ст.3029; №52 (часть 1).-Ст.5132; 2003.-№2-Ст.163; №28-Ст.2892; №50.-Ст 4855; №52 
(часть 1).-Ст. 5038; 2004.-№10-Ст.3607; 2005.-№1.-Ст.25; №25; №30.-Ст.3103, 3111; 2006.-
№1.Ст. 10. 
2 См.:  Приказ  ГУИН  Минюста  России  от  28  декабря  2001г.  №265  «Об  утверждении 
квалификационных  характеристик  выпускников  образовательных  учреждений  УИС 
Минюста России».
3 См.: Пункт 2.2. Положения об организации подготовки выпускной квалификационной 
(дипломной)  работы  юриста  по  специальности  030501.65  –  Юриспруденция,  -  Томск: 
Томский филиал Кузбасский института ФСИН России, 2006. - С.8-9.
4 См.: ОСТ 29.115-88. Оригиналы авторские. Общие технические требования. Введ. 
01.01.1989. // Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. 
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- представлять  собой  теоретическое  или  экспериментальное 

исследование одной из актуальных тем в сфере правового регулирования и 

практики  исполнения  уголовных  наказаний,  в  которой  выпускник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями 

и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи;

- показывать уровень освоения методов научного анализа сложных 

социально-правовых  явлений,  теоретического  обобщения  и  формирования 

выводов,  обоснованных  предложений  и  рекомендаций  по 

совершенствованию  правового  регулирования  общественных  отношений  в 

изучаемой области;

- отражать  умения  выпускника  пользоваться  рациональными 

приемами  поиска,  отбора,  обработки  и  систематизации  информации, 

способности работать с нормативно-правовыми актами;

- содержать  логичность  и  четкость  излагаемого  материала, 

доказательности и достоверности фактов;

- оформляться  в  виде  текста  с   приложением  графиков,  таблиц, 

чертежей,  карт,  схем  и  других  материалов,  иллюстрирующих  содержание 

работы;

- быть правильно оформленной (четкая структура, завершенность, 

правильное  оформление  библиографических  ссылок,  списка  литературы и 

нормативно-правовых актов);

- аккуратно  исполнена  и  быть  объемом  2-2,5  п.л  (50-60  страниц 

машинописного текста).1

Весь процесс выполнения дипломной работы, как правило, условно 

следует разделить на следующие этапы:

- изучение  Положения  об  организации  подготовки  выпускной 

квалификационной (дипломной) работы юриста по специальности 030501.65 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - С.407-415.
1 См.: Раздел 7.2.2 Требований к выпускной квалификационной работе юриста // 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования – 
специальность 030501.65 – Юриспруденция. – М.: Юристъ, 2001. – С. 27-28.
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–  Юриспруденция  и  методических  указаний  по  написанию  выпускных 

квалификационных  (дипломных)  работ  а  также  уяснения  требований 

предъявляемых к данному виду письменных работ;

- выбор  и  утверждение  темы  дипломной  работы,  назначение 

руководителя (консультанта);

- подбор и изучение литературы, материала нормативно-правового, 

теоретического и практического характера;

- составление и согласование плана дипломной работы;

- организация выполнения дипломной работы;

- оформление  дипломной  работы  и  основные  требования  к  ее 

структуре и содержанию;

- составление и оформление списка использованных источников и 

литературы;

- рецензирование  и процедура защиты дипломной работы.

С учетом вышеизложенного следует особое внимание обратить на то, 

что  подготовка  дипломной  работы  потребует  от  каждого  обучающегося 

упорной,  кропотливой  и  в  то  же  время,  творческой  и  целеустремленной 

деятельности по реализации условно обозначенных этапов ее выполнения.

1.2. Выбор и утверждение темы дипломной работы, назначение 

руководителя (консультанта)

Выпускникам  предоставляется  право  свободного  выбора  темы  в 

пределах  разработанной  и  утвержденной  обеспечивающей  кафедрой 

тематики (перечня тем) дипломных работ.  В то  же время не  исключается 

возможность  предложения  выпускником  своей  темы  с  необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Кроме того, тема дипломной 

работы может  также основываться  на  материалах  семестровых рефератов, 

научных  исследовательских  работ  (конкурсных  работ  НИРС),  курсовых 

работах выполненных выпускником во время процесса обучения.
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После выбора темы дипломного исследования выпускник подает рапорт 

(заявление)  на  имя  начальника  профилирующей  кафедры  с  просьбой 

разрешить  ее  написание,  а  также  назначение  руководителя  и  при 

необходимости  консультанта  (Приложение  1).  Руководителями  дипломной 

работы назначаются, как правило, сотрудники профилирующих или смежных 

с ними кафедр из числа профессорско-преподавательского состава, а также 

высококвалифицированные  специалисты  учреждений  и  органов, 

исполняющих наказания. Кроме того, в необходимых случаях, одновременно 

с руководителем дипломной работы по отдельным частям (специфическим 

вопросам)  выпускной  квалификационной  работы  могут  назначаться 

консультанты.  Консультантами  в  специфических  вопросах  могут  быть 

представители  любой  кафедры.  При  положительном  решении  вопроса  и 

согласования темы с предполагаемым руководителем дипломной работы по 

представлению начальника обеспечивающей кафедры принятое решение на 

ее заседании о закреплении выбранных выпускниками тем дипломных работ, 

назначении  руководителей  и  консультантов  объявляется  приказом 

начальника  образовательного  учреждения  не  позднее  второго  месяца 

последнего года обучения.

Выбор дипломных работ при заочной форме обучения и их закрепления, 

а  также  назначение  руководителей  производится  в  период  проведения 

экзаменационно-зачетной сессии на предпоследнем году обучения.

Если  тема  уже  утверждена  и  в  силу  определенных  обстоятельств 

возникла необходимость ее изменения, то в таком случае изменение темы 

дипломной  работы  или  замена  ее  руководителя  допускается  только  по 

приказу  начальника  образовательного  учреждения  на  основании  рапорта 

начальника  обеспечивающей  кафедры,  согласованного  с  заместителем 

начальника  образовательного  учреждения  по  учебной  (и  научной)  работе 

лишь  до  начала  сроков  утвержденных  рабочим  учебным  планом  ее 

написания, которые, как правило, составляют не менее 12 недель.

После  доведения  до  сведения  приказа  начальника  образовательного 

учреждения об утверждении темы и назначении руководителя по подготовке 
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дипломной работы выпускнику прежде всего следует проконсультироваться 

с  назначенным  руководителем  письменной  работы  для  определения 

(уточнения)  объекта  изучения  и  путей  (направлений)  проведения 

организационных мероприятий по предстоящему дипломному исследованию.

7.2.3. Подбор и изучение литературы, материала нормативно-правового, 

теоретического и практического характера

Вслед  за  утверждением  темы  дипломной  работы  начинается  ее 

разработка  с  подбора  и  изучения  литературы,  материала  нормативно-

правового, теоретического и практического характера.

В связи с этим значимым моментом получения исходной информации 

является  предварительное  ознакомление  с  соответствующим  разделом 

учебника  по  уголовно-исполнительному  праву,  что   позволяет  не  только 

уточнить содержание темы, но и определить место и значение данной темы в 

изучаемом курсе уголовно-исполнительного права Российской Федерации, а 

также выяснить межпредметные связи в рамках предстоящего дипломного 

исследования.  Помимо  этого  необходимо  на  первоначальном  этапе  также 

ориентироваться  на  действующую  на  данному  этапе  рабочую  программу 

учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»  по  специальности 

030501.65  –  Юриспруденция  (специализация  уголовно-правовая),  список 

рекомендуемой  руководителем  литературы,  собственные  тематические 

подборки  книг,  статей,  а  также  конспект  лекций  по  изучаемой  учебной 

дисциплине.

Ценную информацию также  можно  почерпнуть  из  указателей  статей, 

публикуемых в конце последнего в году номера любого журнала. Особенно 

внимательно необходимо следить за публикациями периодической печати, в 

том  числе  за  статьями  журналов  «Государство  и  право»,  «Закон», 

«Законность»,  «Законодательство»,  «Уголовное  право»,  «Трудовое  право», 

«Российская  юстиция»,  «Бюллетень  Минюста  России»,  «Преступление  и 

наказание», «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
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Нельзя также, не учитывать возможностей собственных, имеющихся в 

образовательном  учреждении  общей  и  специальной  библиотек. 

Компьютеризация  образовательного  процесса  позволяет  использовать  в 

учебной и научно-исследовательской работе компьютерную сеть Интернет. 

Благодаря  такой  возможности,  как  показывает  опыт,  можно  найти 

информацию, которая никогда не публиковалась в книгах и периодике. В то 

же  время,  необходимо  обращать  внимание  на  ее  достоверность  и 

практическую  значимость.  Вместе  с  тем,  необходимо  учитывать,  что 

написание дипломной работы является завершающим этапом обучения в вузе 

и  формой  итогового  контроля  знаний  и  умений  выпускника,  поэтому 

наиболее  предпочтительным,  солидным  и  обязывающим  источником 

научной  информации  при  ее  выполнении  является  монографический. 

Назначение  монографии  состоит  в  ознакомлении  научного  сообщества  с 

результатами научных изысканий автора (группы авторов).

Изложение  материалов  в  ней  подчинено  задаче  полного  освещения 

исследуемой  темы  и  содержит,  как  правило,  новые,  ранее  неизвестные 

положения  или  материалы.  В  связи  с  этим,  монография  выступает  как 

наиболее полный источник научной информации. 

Полезное можно почерпнуть и в тезисах докладов научно-теоретических 

и  научно-практических  конференций.  Тезисы  такого  рода  публикуются  в 

специальных издаваемых сборниках и представляют собой краткую выписку 

содержания сделанных на  конференции докладов.  Обычно в  основу таких 

докладов  кладутся  материалы  параграфа  или  главы  диссертации,  а  также 

результаты  экспериментального  исследования,  опроса  и  т.д.  Пользоваться 

тезисами,  как  показывает  практика  учебного  процесса,  очень  удобно, 

поскольку  и  сами  конференции,  и  сборники  тезисов,  как  правило,  носят 

тематический характер. 

Несомненным достоинством любой письменной учебно-научной работы, 

а  дипломной в  особенности,  является  наличие  в  ней  фактических  данных 

практической  правоприменительной  деятельности  учреждений  и  органов, 

исполняющих  наказания.  В  этой  связи,  необходимо  воспользоваться 

568



перечнем  форм  ведомственной  статистической  отчетности  структурных 

подразделений  территориальных  органов  и  учреждений  ФСИН России  по 

основным направлениям их деятельности1. 

Кроме  того,  значимым  источником  информации  о  деятельности 

исправительных учреждений по исполнению уголовных наказаний являются 

материалы передового  опыта Федеральной службы исполнения наказаний, 

которые согласно  приказу  ФСИН России от  19  августа  2005  года  №721,2 

распространяются путем регулярного издания тематических сборников серии 

«Библиотека передового опыта».

Например:

Организация  среднего  и  высшего  профессионального  образования  в  

местах лишения свободы. – М.: НИИ ФСИН России, 2005. - 88с.

Организация охраны и совершенствования оборудования объектов УИС 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора. – М.: НИИ ФСИН 

России, 2005. - 72с.

Организация  режима  и  обеспечение  надзора  за  осужденными  в  

исправительных учреждениях. – М.: НИИ ФСИН России, 2005. - 100с.

После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и 

ответственный  момент в процессе подготовки дипломной работы – чтение, 

анализ и конспектирование литературных источников. В процессе изучения 

литературы  рекомендуется  делать  выписки,  постепенно  группируя  и 

накапливая теоретический и практический материал.3

Собранная  научная  информация  в  процессе  подготовки  дипломной 

работы должна быть критически оценена дипломником, чтобы объективно 

1 См.:  Приказ  ГУИН  Минюста  России  от  14  сентября  2001г.  (в  ред.  приказов  ГУИН 
Минюста России от 27.05.2003 г. №180, от 01.08.2003 г. №243, от 31.10.2003 г. №350, от 
23.01.2004 г. №23) «Об утверждении Перечня форм статистической отчетности уголовно-
исполнительной системы Минюста России».
2 См.:  Приказ  ФСИН России  от  19  августа  2005  года  №721  «О работе  по  изучению, 
распространению  и  внедрению  передового  опыта  в  Федеральной  службе  исполнения 
наказаний» //Ведомости УИС. - 2002. - №3. - С.46-52.
3 Более  подробно  о  рациональных  приемах  работы  с  литературой  см.:  Кузнецов  И.Н. 
Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М.: Издательско-торговая 
корпорация  «Дашков  и  К»,  2004.  -  С.120-178;  Самостоятельная  работа  слушателей  и 
курсантов: Методические рекомендации. – М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997. – С.9-14.
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отразить  имеющиеся  взгляды  на  поставленную  проблему,  и  тем  самым 

способствовать присутствию при ее написании элементов научной полемики, 

как  одному  из  требований,  предъявляемых  к  данному  виду  письменных 

работ.

7.2.4. Составление и согласование плана дипломной работы.

Следующим  важным  этапом  процесса  подготовки  выпускной 

квалификационной  (дипломной)   работы  после  подбора  и  изучения 

литературы,  материала  нормативно-правового,  теоретического  и 

практического  характера  является  составление  и  согласование  плана 

дипломного исследования. 

Структура плана дипломной работы, как правило, носит более сложный 

характер,  чем,  например,  план  курсовой  работы.  Более  того  к  плану 

дипломной  работы  предъявляются  качественно  иные  требования,  которые 

должны находить свое выражение в правильной логической субординации 

темы  всей  дипломной  работы   по  отношении  к  ее  разделам,  главам, 

параграфам  и  их  наименованию.  Так,  тема  должна  быть   в  смысловом 

отношении шире каждой из глав, а название каждой главы – шире каждого из 

составляющих  ее  параграфов.  Наиболее  оптимальный  вариант  плана  в 

данном  случае  должен  быть  таковым,  чтобы  каждый  отдельный  вопрос 

раскрывал  только  определенную  составную  часть  выбранной  темы 

дипломной работы (Приложение 2).

Подготовленный  рабочий  вариант  плана  дипломной  работы  должен  быть 

согласован с руководителем. И лишь только после этого следует приступать 

к изложению рабочего варианта текста, раскрывающий отдельные вопросы 

(подвопросы) плана дипломной работы. 

7.2.5. Организация выполнения дипломной работы

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  выполнения  выпускником 

дипломной  работы  осуществляет  закрепленный  приказом  начальника 

образовательного  учреждения  ее  научный  руководитель.  Основными 
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направлениями  деятельности  научного  руководителя  осуществляемого  в 

ходе  руководства  по  подготовке  дипломной  работы  в  пределах 

установленного объема времени, как правило, являются:

- разработка и выдача задания для выполнения дипломной работы 

(Приложение 4);

- оказание  помощи  выпускнику  в  подборе  необходимой 

литературы,  нормативного  материала,  научной  и  статистической 

информации;

- содействие выпускнику в разработке плана дипломной работы, а 

также календарного графика на весь период выполнения дипломной работы;

- систематическое,  предусмотренное  графиком  выполнения 

дипломной  работы  консультирование  по  вопросам  содержания  и 

последовательности  выполнения  выпускного  квалификационного 

письменного исследования;

- контроль за соблюдением сроков выполнения дипломной работы 

по частям и в целом, и своевременным представлением их (ее) на просмотр 

руководителю и  обеспечивающую кафедру;

- составление письменного отзыва о дипломной работе.

В свою очередь, дипломник в процессе подготовки дипломной работы 

обязан:

- самостоятельно,  на  основе  полученного  задания  на  выполнение 

дипломной  работы  осуществить  глубокое  изучение  рекомендуемой 

литературы и иного научно-практического материала;

- в  процессе  написания  дипломной работы следить  за  текущей и 

периодической отечественной и иностранной литературой по теме;

- самостоятельно планировать ежедневный объем работы с  учетом 

сроков подготовки отдельных частей дипломной работы;

- регулярно  информировать  руководителя  о  ходе  выполнения 

задания  по  подготовке  дипломной  работы  и  получать  от  него 

соответствующие рекомендации;
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- по  мере  написания  частей  дипломной  работы  своевременно  их 

представлять  на  проверку  в  соответствии  с  утвержденным план-графиком 

выполнения дипломной работы;

- устранять  в  указанные   руководителем  сроки  замечания  и 

недостатки по результатам проверки представленного материала дипломной 

работы;

- при  использовании  практических  материалов  служебной 

деятельности  правоохранительных  и  правоприменительных  органов 

представлять документы, подтверждающие их достоверность;

- в  установленные  сроки  дипломник  отчитывается  перед 

руководителем о готовности дипломной работы.

 Выполненная  в  установленные  сроки  в  полном  объеме  дипломная 

работа передается выпускником руководителю для ее итоговой проверки.

По  результатам  проверки  содержания  дипломной  работы  научный 

руководитель составляет  на нее в произвольной форме письменный отзыв 

(Приложение 5), который, как правило, должен содержать:

- характеристику дипломной работы с точки зрения ее актуальности и 

соответствия  утвержденной  приказом  начальника  образовательного 

учреждения теме;

- степень раскрытия, рассматриваемых в дипломной работе вопросов, 

соотношение  в  объеме  отдельных  частей  работы,  а  также  степень  их 

значимости;

-  основные достоинства и оценку качества выполненной дипломной 

работы  с  указанием  степени  самостоятельности  выпускника  в  принятии 

решений;

- возможность практического использования дипломной работы или ее 

отдельных частей в практике правоохранительных и правоприменительных 

органов;

- оценку  деятельности  дипломника  в  период  выполнения  выпускной 

квалификационной работы юриста;
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- другие,  по  мнению  научного  руководителя  дипломной  работы 

вопросы;

- основные недостатки дипломной работы;

- заключение  о  соответствии  дипломной  работы,  предъявляемым 

требованиям  с  обоснованием  общей  оценки  дипломной  работы  по 

четырехбалльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»)  и  возможность  присвоения  выпускнику 

соответствующей квалификации.

После  получения  письменного  отзыва  на  выполненную  дипломную 

работу  выпускник должен внимательно изучить  его,  обратив  внимание на 

замечания,  указанные  в  тексте  работы  и  отзыве.  Замечания,  требующие 

письменного  дополнения,  устраняются  в  согласованные  с  научным 

руководителем сроки.

Если содержание дипломной работы не соответствует предъявляемым 

требованиям,  то  она  дорабатывается  в  согласованные  с  научным 

руководителем  сроки,  с  последующим  представлением  на  повторную 

проверку.

Подготовленная  и  подписанная  автором  дипломная  работа  с 

письменным  отзывом  научного  руководителя  передается  на 

обеспечивающую  кафедру,  и  с  этого  момента  начинается  новый  условно 

выделяемый  этап  подготовки  к  рецензированию  и  процедуре  защиты 

выпускной квалификационной работы юриста. 

7.2.6. Оформление дипломной работы и основные требования к ее 

структуре и содержанию

Выпускная  квалификационная  (дипломная)  работа  выполняется,  как 

правило,  в  машинописном  или  компьютерном  варианте.  Как  исключение 

допускается рукописный вариант. Невзирая на все разновидности способов 

написания  дипломной  работы,  она  должна  соответствовать  основным 

требованиям  к  авторским  текстовым  оригиналам,  предусмотренных 
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стандартом ОСТ 29.115-881 и оформляться согласно ч.1 ст.68 Конституции 

Российской Федерации на русском языке 2.

Согласно  п.2.7.2  ОСТ  29.115-883 рукописный  текстовый  оригинал 

дипломной  работы  выполняется  четким  почерком  чернилами  черного, 

фиолетового или синего цвета на одной стороне листа белой (неокрашенной 

в  массе)  бумаги.  Текстовая  часть  письменной  работы  в  данном  случае 

составляет 70-80 страниц и должна быть изложена без ошибок, помарок и 

исправлений.  Сокращений  слов,  словосочетаний  по  тексту  работы,  за 

исключением установленных стандартами4 и правилами правописания -  не 

допускается.

Если  выпускная  квалификационная  (дипломная)  работа  выполняется 

машинописным  способом,  то  ее  текст  согласно  п.2.3  ОСТ  29.115-885 

печатается через два интервала (4мм) с использованием ленты черного цвета 

на  пишущей  машинке  с  размером  шрифта  по  высоте  не  менее  2мм  для 

строчных литер (на компьютере через 1,5 интервала в текстовом процессоре 

Word 2000XP for Windows XP с использованием шрифта Times New Roman 

Cyr,  Courier New Cyr –  кегль  №14)  на  одной стороне стандартного  листа 

писчей односторонней бумаги белого цвета одного формата А4 (210 х 297 

мм).

Оттиски  машинописного  шрифта  на  бумаге  должны  быть  четкими, 

печать деформированным или загрязненным шрифтом не допускается.

1 См.:  ОСТ  29.115-88  Оригиналы  авторские.  Общие  технические  требования.  Введен 
01.01.1989. // Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - С.407-415.
2 См.: Пункт 1 статьи 3 Закона РФ от 25 октября 1991 года №1807 (в ред. Федеральных 
законов от 24.07.1998 №126-ФЗ от 11.12.2002г. №165-ФЗ) «О языках народов Российской 
Федерации»  //  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и  Верховного  Совета 
РСФСР. - 1991. - №50. - Ст.1740; Собрание законодательства РФ. - 1998. - №31. - Ст.3804; 
2002. - №50 – Ст. 4926.
3 См.: Там же. С.414
4 См.:  ГОСТ  7.12-93  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке. 
Общие  требования  и  правила.  Введ.  01.07.1995.  //Стандарты  по  издательскому  делу. 
Сборник док.  /  сост.  Л.А.  Джиго,  С.Ю. Калинин.  – 3-е изд.  -  М.:  Экономистъ,  2004. - 
С.156-172.
5 См.: ОСТ 29.115-88. Оригиналы авторские. Общие технические требования. Введен 
01.01.1989. //Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - С.409-410.
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Все  тексты  структурных  элементов  дипломной  работы  должны  быть 

отпечатаны строчными буквами. Прописными должны печататься заглавные 

буквы и аббревиатуры в соответствии с правилами грамматики.

Напечатанный текст выпускной квалификационной (дипломной) работы 

должен размещаться на странице и иметь следующие параметры:

- поля  следующих  размеров:  верхнее  –  20  мм,  правое  –  10мм,  при 

стандартном формате листа бумаги А4 (210 х 297мм) установленных длине 

строки (58-62 знака) и числе строк на странице (28-30 через два интервала) 

размеры  левого  и  нижнего  будут  произвольными  от  указанных  выше 

параметров, но не менее 20мм;

- абзацный отступ  должен быть  одинаковым и  равен  трем ударам на 

пишущей машинке, допускается отступ в пять ударов по всему оригиналу;

- заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами;

- в  одной  строке  должно быть  58-62  знака,  при  этом  каждый пробел 

между словами считается один знак;

- на  одной  странице  сплошного  текста  должно  быть  28-30  строк, 

меньшее число строк допускается на начальных, концевых страницах, перед 

заголовком  и  т.п.,  а  насыщенность  букв,  знаков  должна  быть  равной  в 

пределах строки, страницы.

Кроме  того,  знаки,  буквы,  символы,  обозначения,  отсутствующие  на 

пишущих  машинках  (компьютерах),  а  также  математические,  физические, 

астрономические,  химические  и  другие  формулы  должны  вписываться  от 

руки  чернилами  (пастой)  черного  цвета  в  оставленное  в  машинописном 

тексте  место.  Вписываемые  знаки,  буквы и  т.п.  должны иметь  размер  не 

меньше  машинописного  шрифта,  надстрочные  и  подстрочные  индексы, 

показатели степени и т.п. могут быть меньших размеров, однако не менее 2 

мм по высоте.

В  формулах  относительные  размеры  и  взаимное  расположение 

символов,  знаков,  индексов  и  т.п.  должны  точно  соответствовать  их 

значению, а также общему содержанию формулы. 
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Сноски  к  формулам,  буквенным  символам  и  цифрам  должны  быть 

обозначены звездочками.

Таблицы  согласно  п.2.3.5.  ОСТ  29.115-88  должны  быть  помещены  в 

тексте  после  абзацев,  содержащих  ссылку  на  них.  Допускается  печатать 

таблицы на следующей после ссылки странице.

Примечания  и  сноски  к  таблицам  должны  быть  отпечатаны 

непосредственно  под  соответствующей  таблицей.  Сноски  к  цифрам  в 

таблице обозначаются только звездочками.

Традиционно  сложилась  определенная  композиционная  структура 

дипломной  работы,  основными  элементами  которой  в  порядке  их 

расположения являются следующие:

- титульный лист;

- план-оглавление;

- введение;

- основная часть (состоящая из глав и параграфов);

- заключение;

- список использованных источников и литературы;

- приложений (при их наличии).

Каждый  из  названных  элементов  имеет  собственную  автономность  и 

внутреннее  содержание,   которые  определяются  стандартами  и  практикой 

конкретного  образовательного  учреждения.  В  связи  с  этим,  исполнитель 

должен  иметь  четкое  представление  не  только  о  назначении  данных 

элементов,  но и об их содержании и объеме излагаемого в них материала 

(текста).  Исходным  структурным  элементом  дипломной  работы  является 

титульный лист. Согласно ОСТ 29.130-971 он представляет собой страницу 

письменной  работы,  на  которой  размещаются  ее  выходные  данные. 

Основными  элементами  последних  с  учетом  особенностей  дипломной 

работы  согласно  пункта  3.3.1  ГОСТ  7.4-952 являются:  сведения  о 

1 См.: ОСТ 29.130-97 Издания. Термины и определения. Введен 01.08.1997. //Стандарты по 
издательскому делу. Сборник документов / Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. 3-е изд. – 
М.: Экономистъ, 2004. - С.541.
2 См.: ГОСТ 7.4-95 Издания. Выходные сведения. Введен 01.07.1996 // Там же. - С.92-94.
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федеральном  органе  исполнительной  власти,  которому  принадлежит 

образовательное  учреждение;  наименовании  образовательного  учреждения 

(его филиале), кафедре, на которой выполнена дипломная работа, заглавии 

письменной  работы,  авторе  и  других  лицах,  участвующих  в  подготовке 

дипломной работы, выходные данные. В то же время значимость титульного 

листа  определяется  прежде  всего  и  тем,  что,  во-первых,  он  обладает 

свойственными  только  ему  содержанием  и  структурой;  во-вторых, 

отличается  от  прочих  структурных  элементов  дипломной  работы 

минимальным  количеством  текста;  в-третьих,  заполняется  по  строго 

определенным  правилам,  и  тем  самым  по  своей  сути  является  визитной 

карточкой  дипломной  работы,  и  по  ней  будут  судить  не  только  о  самой 

письменной работе, но также и о ее исполнителе.

В связи  со  сказанным,  титульный лист должен содержать следующие 

необходимые  реквизиты,  которые  размещаются  на  нем  в  следующей 

последовательности:

В  его  верхней  части  на  расстоянии  трех  интервалов  от  края 

установленного  ОСТ 29.115-881  поля страницы указываются согласно п.5.2 

ГОСТ 7.84-20022 наименование федерального органа исполнительной власти, 

которому  принадлежит  образовательное  учреждение,  его  наименование  и 

наименование  кафедры,  на  которой выполнена дипломная  работа.  Данные 

наименования  размещаются  на  расстоянии  1-2  интервалов  друг  от  друга, 

указываются  в  именительном  падеже  и  должны  соответствовать  согласно 

п.3.8.  ГОСТ  6.30-20033.  наименованию,  указанному  в  положении  об  этом 

федеральном  органе  исполнительной  власти  или  закрепленному  в  их 

учредительных документах. 

1 См.:  ОСТ  29.115-88  Оригиналы  авторские.  Общие  технические  требования.  Введен 
01.01.1989 // Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. 
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - С.410.
2 См.:  ГОСТ 7.84-2002 Издания.  Обложки и переплеты.  Общие требования к правилам 
оформления. Введен 01.01.2003. //Стандарты по издательскому делу. Сборник документов 
/Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. - С.312-313.
3 См.:  ГОСТ Р6.30-2003  Унифицированные  системы  документации  «Унифицированная 
система  организационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению 
документов» // Принят и введен в действие с 01.07.2003 г. Постановлением Госстандарта 
России от 3 марта 2003 года № 65-Ст.
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В тех случаях, когда при написании дипломной работы использовалась 

служебная информация ограниченного распространения, то на ее титульном 

листе  должен  быть  проставлен  гриф  ограничения  доступа  к  информации 

(секретно,  для  служебного  пользования  и  др.).  Он  проставляется  на 

расстоянии  трех  интервалов  между  наименованием  образовательного 

учреждения и наименованием кафедры у верхней правой границы текстового 

поля  титульного  листа  после  40  печатных  знаков  без  кавычек.  Если 

необходимо  указать  номер  экземпляра,  он  проставляется  ниже  грифа 

ограничения доступа к информации через полтора интервала и центрируется 

по отношению к нему.

В среднем поле помещается (пишется): «Дипломная работа на тему…». 

Заглавие  дипломной  работы  (тема)   должно  соответствовать  теме, 

утвержденной  приказом  начальника  образовательного  учреждения.  После 

заглавия  дипломной работы ближе к  правому краю указывается  фамилия, 

имя, отчество выпускника, его группа (шифр), чуть ниже, но уже ближе к 

левому краю указывается фамилия, имя, отчество научного руководителя, а 

также его должность, ученая степень и ученое звание.

Кроме того, также указывается фамилия и инициалы консультанта (при 

его  наличии),  рецензента,  их  должности,  ученые  степени,  ученые  звания, 

помещаются  реквизиты  с  левой  стороны  «дата  защиты»  а  параллельно 

«оценка».

В нижнем поле титульного листа помещаются согласно пункта 3.4.15.8 

ОСТ 29.130-97 выходные сведения, включающие место выполнения работы и 

год  ее  исполнения  (без  слова  «год»).  Год  написания  дипломной  работы 

обозначается арабскими цифрами. 

В  соответствии  со  стандартами  составные  части  реквизитов 

располагаемых  на  титульном  листе  выравниваются  по  левой  его  границе 

(Приложение 6).

В качестве указателя частей, рубрик дипломной работы, связанных по 

содержанию  между  собой  используется  «Оглавление».  Согласно  пункта 

3.4.10  ОСТ  29.130-97  оно  является  структурным  элементом  дипломной 
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работы,  содержащей  перечень  заголовков  разделов,  глав,  других 

структурных  единиц текста с указанием страниц, на которых размещается 

каждая из них.

Наиболее  приемлемым  и  традиционно  оправданным  является 

расположение «Оглавления» в начале дипломной работы, после титульного 

листа,  что,  во-первых,  способствует  первоначальному  ознакомлению  с  ее 

структурной и содержанием; во-вторых, объясняется удобством при поисках 

нужного  текстового  материала  и  места  его  расположения.  Тем  самым, 

оглавление  представляет  собой  текстовую  часть  дипломной  работы, 

носящую  справочный  характер  и  обладающей  определенной  присущей 

только ей структурой и  содержанием.  Соответственно начинается с  новой 

страницы и заполняется по строго определенным правилам. В частности, сам 

термин «Оглавление»  помещается  в  верхней части  страницы и печатается 

полностью прописными буквами, отделяется сверху от границ верхнего поля 

страницы и снизу от основного текста тремя интервалами и размещается по 

средине строки. Точка в конце заголовка, расположенного посредине строки 

не ставится.

Заголовки1 частей,  разделов,  глав,  параграфов  в  оглавлении  должны 

точно  повторять  заголовки  в  тексте.  Сокращать  или  давать  их  в  другой 

формулировке,  последовательности  и  соподчиненности  по  сравнению  с 

заголовками  в  тексте  нельзя.  Перед  заголовком  ставится  номер  главы, 

раздела или параграфа, но само слово «Глава», «Раздел» или «Параграф» не 

пишется,  а  вместо  «Параграфа»  ставится  его  знак  (§).  Нумерация  глав, 

разделов, пунктов, допускается только арабскими цифрами.

Заголовки  одинаковых  ступеней  рубрикации  необходимо  располагать 

друг под другом.

1 Согласно  п.3.31  ОСТ  29.130-97  заголовок  –  это  обозначение  структурной  части 
основного текста произведения (раздела главы, параграфа, таблицы и др.) или издания. – 
См.: ОСТ 29.130-97 . Издания. Термины и определения. Введен 01.08.1997 // Стандарты по 
издательскому делу. Сборник документов / Сост. А.А. Джиго, С.Ю.Калинин. – 3-е изд. – 
М.: Экономистъ, 2004. - С.525.
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Заголовки каждой последующей (при их наличии) ступени смещаются 

на  три  (пять)  знаков,  вправо  по  отношению  к  заголовкам  предыдущей 

ступени.

Все  заголовки  печатаются  строчными  буквами,  но  начинаются  с 

прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют   двоеточием  с  соответствующим  ему  номером  страницы,  на 

котором  расположен  заголовок,  в  правом  столбце  оглавления.   Номер 

страницы  проставляется  арабской  цифрой  без  буквы  «С»  и  знаков 

препинания.  Если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  их  разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Выделение заголовков 

другим цветом,  подчеркиванием,  отведением для них отдельных  страниц 

работы также не допускается. 

Следующим  элементом  композиционной  структуры  выпускной 

квалификационной работы является «Введение». 

По  объему  текста  «Введение»  занимает  примерно  10%  (то  есть  3-5 

страниц). В нем обосновываются актуальность выбранной темы, ее научно-

практическая  ценность  и  значимость.  Речь  должна  идти  не  только  об 

актуальности в узко научном смысле, то есть о сложившейся внутри науки 

ситуации, обусловливающей необходимость именно сейчас разработать эту 

тему, но и там, где это уместно, подтвердить актуальность своего выбора и 

аргументами социального плана, обосновать ее с точки зрения накопившихся 

социальных проблем и т.п.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что «Введение» является достаточно 

ответственной  частью  текста,  в  которой  отражаются  все  достоинства 

дипломной работы,  элементы новизны,  выносимые на суд аттестационной 

комиссии.  «Введение» как структурный элемент дипломной работы, следует 

начинать с новой страницы, а сам термин размещается посредине строки в 

верхней  части  страницы  и  печатается  полностью  прописными  буквами, 

отделяется сверху от границ верхнего поля страницы и снизу от основного 

текста тремя интервалами. Точка в конце заголовка не ставится. 
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Основная часть занимает большую часть дипломной работы и должна 

раскрыть исчерпывающее представление о проведенной  исследовательской 

работе,  начиная  с  постановки задач  и  заканчивая  детальным описанием и 

обоснованием принятых решений.

Основная  часть  дипломной  работы  неизбежно  делится  на  главы  и 

параграфы  в  соответствии  с  логической  структурой  изложения.  Их 

количество диктуется требованиями темы. Они задают общую перспективу 

изложения на данном отрезке текста. Поэтому, при оформлении заголовков 

(и при наличии – подзаголовков) текста основной части дипломной работы 

следует  соблюдать  ряд  требований  и  руководствоваться  следующими 

правилами.  Так,  в  частности  заголовки  пишутся  прописными  буквами, 

подзаголовки строчными  с первой прописной.

Каждый  заголовок  должен  строго  соответствовать  содержанию 

следующего за  ним текста.  При этом необходимо,  чтобы каждая глава по 

содержанию представляла собой как бы сумму смысловых содержаний своих 

параграфов.  Длина  строки  заголовка  (подзаголовка)  должна  быть  короче 

строки  текста  (по  утверждению  отдельных  авторов  должна  составлять  не 

более  40  знаков)1.  В  заголовках  нужно  по  возможности  избегать 

узкоспециальных  терминов,  сокращений,  аббревиатур,  математических  и 

иных  формул.  Информация  в  заголовках  (подзаголовках)  рубрик  низшего 

порядка  не  должна  повторять  информацию,  содержащуюся  в  заголовках 

рубрик высшего порядка. Многострочный заголовок (подзаголовок) следует 

делить по смыслу на несколько строк, при этом между строками делают один 

интервал. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют 

точками.  Переносы  слов  в  заголовках  и  подзаголовках  не  делаются. 

Подчеркивание  заголовков  (подзаголовков)  не  допускается,  точка  в  конце 

заголовка не ставится.

Тексты  рубрик  основной  части  дипломной  работы  –  глав  и  разделов 

следует начинать с новой страницы. Заголовки и подзаголовки на странице 

1 См.: Басаков М.И. От реферата до дипломной работы. Рекомендации студентам по оформлению 
текста: Учеб. пособие для студентов вузов и колледжей. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. - С.26-
27.
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могут  располагаться  центрированным  (посередине  текста)  или  флаговым 

(непосредственно от левого поля) способами. Флаговый способ удобен при 

оформлении дипломной работы машинописным способом. Расстояние между 

заголовками структурных элементов дипломной работы  и глав (разделов) 

основной  части  и  заголовком  первого  пункта  должно  быть  не  менее   3 

интервалов,  между  заголовками  пунктов  (подпунктов)  и  текстом  –  2 

интервала, между текстом последнего пункта предыдущей главы (раздела) и 

заголовком следующей главы – не менее 3 интервалов. Пункт и подпункты 

основной части текста следует начинать при написании письменной работы с 

абзацного отступа.

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов не должны печататься в 

конце листа  - необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Кроме того, рубрикация текста на уровне глав и параграфов выражается 

также в  их  нумерации.  Система  нумерации может  быть  различной.  Более 

традиционным является цифровое обозначение порядковых номеров глав и 

параграфов  с  использованием  различных  типов  знаков:  прописных  и 

строчных букв, римских и арабских цифр. Такая система нумерации имеет 

нисходящий характер.

В  выпускных  квалификационных  работах,  как  правило,  традиционно 

пользуются  только арабскими цифрами.  Если есть  необходимость  в  более 

дробной нумерации внутри параграфов, ставятся мелкие арабские цифры в 

сопровождении  скобки:  1),  2)  или  строчные  буквы  русского  алфавита  со 

скобкой: а), б), в) и т.д.

Порядковые  номера  частей  –  самой  крупной  единицы  рубрикации  – 

обозначаются  словами:  часть  первая,  часть  вторая.  Разделы  нумеруются 

прописными буквами, например, раздел А.

Наравне с вышеизложенной нумерацией существует в настоящее время 

более  современная,  отчасти  вытеснившая  уже  традиционную,  система 

нумерации,  которая  совсем  не  включает  буквенные  обозначения.  Все 

структурные  единицы  нумеруются  арабскими  цифрами,  причем  номера 
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наиболее крупных частей состоят из одной цифры, номера второй ступени 

деления – из двух цифр, номера третьей ступени – из трех и т.д. 

Например:  2.3.1.  –  это  номер  первого  параграфа  третьей  главы 

второго раздела. 

Такая  нумерация  дает  возможность  упразднить  слова  «глава», 

«параграф», «раздел» и т.д.

Если глава (раздел) состоит из одного пункта он также нумеруется. Если 

текст  подразделяется  только  на  пункты,  они  нумеруются  порядковыми 

номерами в пределах работы. В конце обозначения номера главы (раздела) 

пункта, подпункта ставится точка, а через один пробел пишется первая буква 

заголовка. 

Кроме  того,  помимо  выделения  частей  текста,  имеющих  названия  и 

номера, существует и более дробная рубрикация без использования номеров 

и названий. Это деление текста на абзацы, то есть периодическое логически 

обусловленное отделение фрагментов написанного друг от друга отступом 

вправо  в  начале  первой  строки  фрагмента.  Абзацы  позволяют  сделать 

изначальные  мысли более  рельефными,   облегчает  восприятие  текста  при 

чтении и его осмыслении.

Между  абзацами  непременно  должна  существовать  логическая  связь, 

объединяющая их в цельное повествование. Для того чтобы сделать эту связь 

более  явной,  необходимо  усиливать  рубрикацию  с  использованием 

специальных вводных слов и оборотов в начале первого предложения абзаца.

Такие  слова  и  оборот  дают  возможность  подчеркнуть,  как  именно 

связаны  предыдущий  и  последующий  абзац:  является  ли  последующий 

выводом из предыдущих абзацев, или возражением на содержащиеся в них 

аргументы.

Так,  в  частности,  на  последовательность  развития  мысли  указывают 

слова:  «прежде  всего»,  «в  начале»,  «затем»,  «во-первых»,  «во-вторых»,  

«значит», «и так», и т.п. Противоречивые отношения характеризуют слова-

связки: «однако», «между», «в то время как», «тем не менее». Причинно-

следственные  отношения  определяются  словами:  «следовательно»,  
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«поэтому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого»,  

«кроме  того»,  «к  тому  же»  и  т.д.  Переход  от  одной  мысли  к  другой 

помогают осуществлять связки: «рассмотрим», «прежде чем перейти к…»,  

«остановимся  на…»,  «рассмотрев»,  «перейдем  к…»,  «необходимо 

остановиться на…», «необходимо рассмотреть».

Итог, вывод обеспечивают слова и обороты: «и так», «таким образом»,  

«значит», «в заключение отметим», «сказанное позволяет сделать вывод»,  

«подводя итоги», « следует сказать» и др.

Кроме  того,  следует  иметь  в  виду,  что  выпускная  квалификационная 

работа относится к строго определенному учебно-научному труду. Поэтому 

он должен соответственно писаться в синтематике научного текста. В этой 

связи,  не  следует  использовать   местоимение  «я»,  этичнее  писать 

местоимение «мы»: «нами установлено», «мы приходим к выводу» и т.п.

Предложения с  местоимением «мы» могут заменяться неопределенно-

личными предложениями. Используется также изложение авторской позиции 

от  третьего  лица  («автор  полагает,  что…»)  и  страдательный  залог 

(«разработан специальный подход к решению…»).

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова и словосочетания: «должен», «следует», «необходимо», «требуется»,  

«чтобы»,  «разрешается только»,  «  не  допускается»,  «запрещается»,  «не  

следует».

При  изложении  других  положений  находят  применение  такие 

словосочетания,  «как могут быть»,  «как правило»,  «при необходимости»,  

«может быть», «в том случае, если» и др.

Таковы вкратце  требования,  которыми необходимо  руководствоваться 

при написании выпускной квалификационной (дипломной) работы.

Основываясь  на  данных  положениях,  а  также  пользуясь  наличием 

собранной научной информации выпускнику  согласно намеченному плану 

раскрытие темы дипломной работы следует начинать с изложения первого 

вопроса, затем последующих. При этом, в соответствии с планом письменной 

работы  необходимо  определить  пределы  (границы)  каждого  вопроса,  в 
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котором  целесообразно  вначале  систематизировать  категории,  понятия, 

определить их логический ряд.

При  освещении  вопросов  должна  соблюдаться  их  логическая 

последовательность.  Изложение  необходимо  строить  так,  чтобы  оно 

выглядело  аргументированным,  подаваемые  суждения  взвешенными, 

логически продуманными, и в  то же время должны быть краткими, точными. 

Необходимо  употреблять  термины,  свойственные  данной  науке,  избегать 

непривычных  понятий  и  символов,  сложных  грамматических  оборотов. 

Термины,  отдельные  слова  и  словосочетания  допускается  заменять 

принятыми  текстовыми  сокращениями,1 смысл  которых  ясен  из  текста, 

соблюдая при этом правила русской орфографии.

Являясь  результатом  самостоятельного  изучения  выпускником 

избранной темы, дипломная работа должна быть написана своими словами, 

содержать необходимые обобщения и выводы.

Необходимым  элементом  написания  дипломной  работы  является 

цитирование.  Наиболее  распространенная  форма  цитаты  –  прямая.  Это 

означает,  что  приводимое  высказывание  из  литературного  источника 

оформляется внутри текста по существующим правилам цитирования.

Следует подчеркнуть, что вначале идут так называемые «слова автора» - 

часть предложения, в которой выпускник сообщает, кто и в какой работе, по 

какому  поводу  написал  то,  что  следует  процитировать.  Эта  часть 

предложения относится к собственному тексту дипломной работы.

Далее  ставится  двоеточие,  открываются  кавычки  и  с  большой  буквы 

приводится  целиком  авторское  высказывание.  После  того,  как  закроются 

кавычки, ставится точка. Если цитируемое высказывание представляет собой 

авторский вопрос или высказывание, вопросительный или восклицательный 

знак, поставленный автором, остается внутри кавычек. Все знаки препинания 

внутри цитаты должны в точности сохранять авторскую пунктуацию.

1 См.: Алексеев Д.И., Газман И.Г., Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. – М.: 
Русский язык, 1984.
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Например: М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Издавна принято видеть в  

литературе не что иное, как выражение понятий, стремлений и верований  

той общественной среды, в которой она живет и действует».

В  тех  случаях,  когда  автора  дипломной  работы  непосредственно 

интересует только часть высказывания автора, которая находится в глубине 

цитируемого  предложения,  то  допускается  выпускать  ненужные 

подробности, поставив внутри цитаты многоточия. Произвольно сокращать 

цитату,  не  обнаруживая  сокращения  соответствующими  знаками,  не 

разрешается.

На каждую цитату: дословную, перефразированную, закавыченную или 

незакавыченную  обязательно  должна  быть  оформлена  библиографическая 

ссылка.  Наиболее  оправданным  видом  библиографических  ссылок  на 

источник,  откуда  заимствован  материал  в  выпускных  квалификационных 

(дипломных)  работах  является  подстрочный.  В  данном  случае,  сноски 

помещаются  внизу  той  страницы,  на  которой  было  осуществлено 

цитирование, под текстом и отделяется от него пробелом в 1,5 интервала и 

строкой  (линией)  в  20  печатных  ударов  (5  см).  В  конце  цитаты  ставится 

арабская  цифра,  обозначающая  порядковый  номер  сноски  на  данной 

странице. Этот же номер ставится внизу страницы. Далее указываются все 

элементы  библиографического  описания  документа  согласно  ГОСТ  7.1 

-20031.  Например:  Профессора  В.Г.Деев  и  М.П.  Мелентеев  писали: 

«Эксперимент  в  ИУ  представляет  собой  научно  поставленный  опыт,  

позволяющий  в  заданных  и  контролирующих  условиях  определять  

эффективность правовых, психолого-педагогических, управленческих и иных  

преобразований»*.

_______________
*Методика конкретных исследований в ИТУ. – Рязань: РВШ МВД СССР, 1978. - С.33-34.

1 ГОСТ  7.1.-2003  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие 
требования  и  правила  составления  //  Стандарты  по  издательскому  делу.  Сборник 
документов / Сост. А.А. Джиго, С.Ю.Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. - С.13-
90.
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Если автор дипломной работы заимствует цитату из статьи, 

опубликованную в журнале, то это оформляется следующим образом:

В.Н.  Кудрявцев  еще  на  заре  возрождения  криминологии  писал:  «сам 
предмет  криминологии  –  науки,  изучающей  преступность  и  ее  причины,  
предопределяет большое значение ряда философских категорий и в первую  
очередь категории причинности понимания и раскрытия стоящих перед нею 
проблем»*.
_______________
* Кудрявцев В.Н. Проблемы причинности в криминологии //Вопросы философии. – 1971. 

- №10. - С. 80.

Если  цитата  заимствована  не  из  первоисточника,  а  из  вторичного 

документа, библиографической ссылке должны предшествовать слова: Цит. 

по книге: или Цит. по ст.: или Цит. по реф.

Например: Цит. по: Старков О.В. Криминопенология. Учебное пособие /  

О.В. Старков. – М.: Изд-во Экзамен, 2004. - С.32.

Если на той же странице дипломной работы цитируется еще один или 

несколько источников,  сноски должны идти в той же последовательности, 

что и цитаты в тексте. Когда один и тот же источник цитируется на странице 

несколько раз, название и выходные данные приводятся полностью только 

первый раз, а затем отмечается:

Там же. С.58

В  случае,  если  приходится  снова  цитировать  ту  же  книгу  на  других 

страницах дипломной работы, указывается только фамилия автора, а вместо 

заглавия ставится: Указ. соч.

Например: Пиляев С.С. Указ.соч. С.175.

Кроме  того,  в  иных  случаях  при  написании  дипломной  работы 

цитирование вполне может быть косвенным, то есть просто близким к тексту 

пересказом мыслей автора. Такой пересказ также требует ссылки, которую 

необходимо  в  обязательном  порядке  ее  сделать.  В  данном  случае  ссылку 

нужно начинать словами: «См. об этом:» или просто «См.:» и продолжить ее 

указанием на конкретные работы, тома, страницу.

Если нужно подчеркнуть,  что наряду с  процитированным источником 

высказанных автором дипломной работы мысль подтверждают и другие, то 
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следует  использовать  оборот:  «См.  например:»  или  «См.  в  частности:». 

Когда  нужно отослать  к  другим источникам более  детально  освещающим 

вопрос, которого автор коснулся в дипломной работе лишь в общих чертах, 

следует писать «Об этом подробнее см.:»

Все сноски в дипломной работе набирают через один интервал на той же 

странице, к которой они относятся.

Следовательно,  основная  часть  дипломной  работы  по  сравнению  с 

другими ее элементами занимает преимущественное положение и по объему 

текста примерно составляет около 80%.

При  написании  дипломной  работы  ее  авторы  нередко  используют 

различного  рода  вспомогательные  или  дополнительные  материалы.  По 

своему  содержанию  они  очень  разнообразные.  Это  могут  быть  копии 

подлинных документов, планы, протоколы, инструкции, правила и т.п.  По 

форме  они  могут  представлять  собой  таблицы,  графики,  рисунки,  карты, 

тексты, тесты. Однако необходимо помнить, что  объем дипломной работы 

строго ограничен, а поэтому невелик. Соответственно указанный материал 

следует помещать только в тех случаях, когда без него нельзя обойтись.

Если в работе используются таблицы, они размещаются по порядку и 

снабжаются  единой  нумерацией  на  протяжении  всей  работы.  Они,  как 

правило, используются для большей убедительности и наглядности, а также 

сравнения  показателей.  Таблицы  в  обязательном  порядке  нумеруют.  Над 

каждой  из  них  на  расстоянии  40  печатных  знаков  от  левой  границы 

текстового поля помещается слово «таблица» и ее порядковый номер. Слово 

«таблица»  пишется  без  кавычек  строчными  буквами  (первая  буква  – 

прописная).  Порядковые  номера  таблицы  нумеруют  арабскими  цифрами. 

Знак номер (№) и точку в конце нумерационного заголовка не ставят.

Ниже  нумерационного  заголовка  размещается  название  таблицы, 

отражающее ее содержание.

Тематический заголовок (название) таблицы можно располагать двумя 

способами:  центрированным  (посередине  таблицы)  или  флаговым,  когда 

каждая строка заголовка пишется от левого поля страницы. Тематический 
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заголовок (название) таблицы печатают строчными буквами (первая буква – 

прописная)  через  один  интервал.  Точку  в  конце  заголовка  не  ставят. 

Тематический заголовок отделяют от нумерационного заголовка и от верхней 

ограничительной линии таблицы двумя интервалами. Основные требования к 

тематическому  заголовку  –  точность,  соответствие  назначению  и 

содержанию таблицы, возможная краткость.

Головка  таблицы  содержит  заголовки  и  подзаголовки  граф  и 

наименование  боковика.  Заголовки  граф  пишутся  с  прописной  буквы,  и 

подзаголовки  –  со  строчной,  если  они  составляют  одно  предложение  с 

основным  заголовком  графы.  Строки  заголовков  и  подзаголовков  граф 

размещают  горизонтально.  Подзаголовки,  имеющие  самостоятельное 

значение пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

граф знаки препинания не ставят. Головки в таблицах допускается печатать 

через один интервал.

В аналогичном порядке также размещаются внутри текста  дипломной 

работы при их использовании схемы (надпись «Схема», порядковый номер, 

название).

В то же время, когда вспомогательный материал необходим и занимает 

значительный объем, то его, как правило, оформляют в качестве приложений 

и  помещают  в  конце  дипломной  работы  после  списка  использованных 

источников  и  литературы.  Их  оформляют  как  продолжение  дипломной 

работы  на  последующих  страницах  или  в  виде  ее  отдельной  части, 

располагая приложения в порядке появления ссылок в тексте.

Каждое  приложение  должно  начинаться  с  нового  листа  (страницы)  с 

указанием в правом верхнем углу на расстоянии 40 печатных знаков от левой 

границы слова «Приложение»,  и иметь содержательный заголовок.  Если в 

дипломной работе более одного приложения, то нумеруют последовательно 

арабскими цифрами (без знака №), например, «Приложение 1», «Приложение 

2» и т.д. Ниже нумерационного заголовка размещается название приложения, 

отражающее  его  содержание  и  оформляется  аналогичным  образом,  как  и 

таблицы.
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Нумерация страниц,  на которых помещены приложения,  должна быть 

сквозной  и  продолжать  общую  нумерацию  страниц  основного  текста 

дипломной работы.

Следующим  значимым  структурным  элементом  выпускной 

квалификационной  (дипломной)  работы,  который  помещается  после  ее 

основной части  является  «Заключение».  Оно должно начинаться  с  новой 

страницы.

Сам термин «Заключение» пишется прописными буквами и помещается 

флаговым способом (то есть пишется от левого поля страницы) в верхней 

части листа на расстоянии трех интервалов сверху от границы поля страницы 

и снизу от его текста.

Написание заключения – очень ответственный этап работы, поскольку в 

нем необходимо изложить все важное на практически минимальном объеме. 

Как правило, из общего объема дипломной работы заключение занимает от 

5-10% написанного текста (то есть 3-5 страниц). Поэтому, являясь, как бы 

концовкой  дипломной  работы,  в  нем  дается  последовательное  логически 

стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Заключительная  часть,  как  правило,  предполагает  также  наличие 

обобщенной и итоговой оценки проделанной работы.

Кроме того, в некоторых случаях заключение в дипломной работе может 

быть изложено как перечень выводов с разбивкой по пунктам, в каждом из 

которых выделяется и обосновывается один конкретный вывод. В этой связи, 

основные  выводы  в  тексте  заключения  лучше  всего  изложить  в  форме 

пронумерованных тезисов,  формулировка которых должна быть предельно 

четкой, ясной, краткой и логически безупречной.

Вслед  за  заключением  располагается  библиография  (или  список 

использованной  литературы),  которая  является  также  обязательным 

элементом дипломной работы и ее страницы входят в единую нумерацию 

страниц текста. Вместе с тем, подготовленная рукопись дипломной работы в 

ее  завершенном  виде  должна  распечатываться  в  строго  последовательном 
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порядке.  При  этом  не  допускаются  разного  рода  текстовые  вставки  и 

дополнения,  помещаемые на отдельных страницах или оборотной стороне 

текста, а также переносы отрывков текста в другие места.

Все страницы дипломной работы нумеруются по всему тексту начиная с 

титульного  листа  (на  титульном  листе  номер  страницы  не  ставится). 

Сквозная нумерация страниц по всему тексту, приложений осуществляется 

арабскими  цифрами  без  знака  номер  (№).  Цифру,  обозначающую 

порядковый  номер  страницы,  проставляют  в  середине  верхнего  поля 

страницы без слова страница (С.) и знаков препинания. 

7.2.7. Составление и оформление  списка использованных источников и 

литературы

Значимым  моментом  составления  списка  литературы  является 

правильность выбора варианта его наименования, заглавия. Поэтому, если в 

список включаются все документы, изученные автором дипломной работы 

по теме, независимо от того использовались они в работе или нет, список 

озаглавливают одним словом – литература.

Если  включается  только  то,  что  анализировалось  в  обзоре  и 

использовалось в виде заимствований в тексте, выбирается второй вариант 

заглавия – список использованной литературы.

Наконец,  если  кроме  литературы  использовались  еще  и  источники, 

дипломник  останавливается  на  третьем  варианте  заглавия  –  список 

использованных источников и литературы.1

Учитывая,  что написание дипломной работы осуществляется по одной 

из актуальных тем уголовно-исполнительного права, в которой выпускник не 

может обойтись без нормативно-правовых актов, то наиболее оправданным 

вариантом  заглавия  должен  быть  «Список  использованных  источников  и 

литературы».  Являясь  структурным элементом дипломной работы,  к  нему 

также  как  и  к  иным  элементам  письменной  работы  предъявляются 
1 Более  подробно  см.:  Оформление  курсовых,  дипломных,  диссертационных  работ. 
Методические рекомендации / Сост. В.С. Крылова, Е.Ю. Кичина. Том. гос. ун-т. Науч. б-
ка. Библиогр. информ. центр. – 2-е изд. доп. и перераб. – Томск, 2002. - С.19-22.
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определенные требования, предусмотренные стандартами.  В начале списка 

располагаются  законодательные  и  иные  нормативно-правовые  акты.  Они 

группируются в порядке от более значимых к менее значимым, а документы 

равной значимости в хронологическом порядке по датам опубликования. В 

тех  случаях,  когда  при  написании  дипломной  работы  использовались 

международно-правовые  документы,  то  их  целесообразно  выделить  в 

отдельный  раздел,  который,  как  правило,  размещается  вслед  за  разделом 

отечественных нормативно-правовых актов. В свою очередь отечественные 

нормативно-правовые  акты  должны  размещаться  в  следующей 

последовательности:

- Конституция (Основной закон) Российской Федерации;

- Федеральные конституционные законы;

- Федеральные законы;

- Акты  палат  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

(постановления  Совета  Федерации  Федерального  собрания  Российской 

Федерации, постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской федерации);

- Акты (указы и распоряжения) Президента Российской Федерации;

- Акты  (постановления  и  распоряжения)  Правительства  Российской 

Федерации;

- Решения  (постановления  и  определения)  Конституционного  Суда 

Российской Федерации;

- Акты федеральных органов исполнительной власти;

- Акты  органов  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов 

местного самоуправления;

- Решения  (постановления,  определения)  пленумов  Верховного  Суда 

Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской 

Федерации.

При  оформлении  списка  отечественных  нормативно-правовых  актов 

должно  быть  указано  полное  название  акта,  дата  его  принятия,  номер,  а 

также официальный источник его опубликования. Официальным изданием в 
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котором публикуются федеральные конституционные законы, федеральные 

законы,  акты  палат  Федерального  Собрания,  указы  и  распоряжения 

Президента  Российской  Федерации,  постановления  и   распоряжения 

Правительства  Российской  Федерации,  решения  Конституционного  Суда 

Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации и 

о соответствии Конституции Российской Федерации законов, нормативных 

актов  Президента  Российской  Федерации,  Совета  Федерации, 

Государственной  Думы,  Правительства  Российской  Федерации  или 

отдельных  положений  перечисленных  актов  является  «Собрание 

законодательства Российской Федерации».1 

Кроме  этого,  официальным  опубликованием  актов  Президента 

Российской  Федерации  и  актов  Правительства  Российской  Федерации 

считается публикация их текстов в «Российской газете».2

В  свою  очередь,  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов 

исполнительной  власти  согласно  статьи  9  Указа  Президента  Российской 

Федерации от 23 мая 1996года №763 (в ред. Указов Президента Российской 

Федерации от 16.05.1997г.  №490,  от 13.08.1998 г.   №963,  от 28.06.2005 г. 

№736)  «О порядке  опубликования  и  вступления  в  силу  актов  Президента 

Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 

подлежат  официальному опубликованию в  «Российской  газете»  в  течение 

десяти дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти». 

Например: 

1 См.: Федеральный закон от 14 июня 1994 года №5-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22 
октября 1999г. №185-ФЗ) «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных  законов,  федеральных  законов,  актов  палат  Федерального  Собрания 
Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. - 1994. - №8. - Ст.801; 1999. - 
№43. - Ст.5124. 
2 См.: Ст.2 Указа Президента РФ от 23 мая 1996г. №763 (в ред. Указов Президента РФ от 
16.05.1997г.  №490,  от  13.08.1998  г.  №963,  от  28.06.2005  г.  №736)  «О  порядке 
опубликования  и  вступления  в  силу  актов  Президента  Российской  Федерации, 
Правительства  Российской  Федерации  и  нормативных  правовых  актов  федеральных 
органов  исполнительной  власти»  //Собрание  законодательства  РФ.  -  1996.  -  №22.  - 
Ст.2663; 1997. - №20. - Ст.2242; 1998. - №33. - Ст.3967; 2005. - №28. - Ст.2865.
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Нормативные акты

1. Конституция  (Основной  закон)  Российской  Федерации:  принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – М.: Юристъ, 1997. – 31 с.

2. Федеральный конституционный закон от 26 декабря 1997 года №1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» //  

Собрание законодательства РФ. - 1997. - №9. - Ст.1011.

3. Федеральный закон от 2 декабря 2005 года №150-ФЗ «О внесении  

изменений  в  Федеральный  закон  «Об  оперативно-розыскной  

деятельности» //Российская газета. - 2005. -  6 декабря. - С. 9.

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской  

деятельности  и  адвокатуре»  //Собрание  законодательства  РФ.-   2002.  -  

№23. - Ст.2102.

5. Федеральный  закон  от  31  мая  2002  года  №62-ФЗ  (в  ред.  

Федерального закона от 11 ноября 2003 года №151-ФЗ) «О гражданстве  

Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. - 2002. - №22. -  

Ст.2031; 2003. - №46. - Ст.4447.

6. Постановление  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  

Российской Федерации от 24 декабря 1998 года №567-СФ «О положении в  

уголовно-исполнительной  системе  Министерства  юстиции  Российской  

Федерации» //Собрание законодательства РФ. - 1999. - №2. - Ст.248.

7. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от  

23  апреля  2002  года  №206-СФ «О парламентских  слушаниях  «Уголовный  

кодекс Российской Федерации – пять лет спустя: проблемы и перспективы  

совершенствования  норм  уголовного  законодательства»  //Собрание  

законодательства РФ. - 2002. - №77. - Ст.1616.

8. Постановление  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  

Российской  Федерации  от  21  октября  1998  года  №3134-  II ГД  «О 

критической ситуации в финансовом обеспечении деятельности уголовно-

исполнительной  системы  в  условиях  ее  реформирования»  //Собрание  

законодательства РФ. - 1998. - №44. - Ст.5426.
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9. Постановление  Государственной  думы  Федерального  Собрания  

Российской Федерации от 30 ноября 2001 года №2172-  III ГД «О порядке  

применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской  Федерации  от  30  ноября  2001  года  №2172-III ГД   «Об 

объявлении  амнистии  в  отношении  несовершеннолетних  и  женщин»  

//Собрание законодательства РФ. 2001. - №50. - Ст.4696.

10.Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 2005 года  

№1158  «О  внесении  изменений  в  структуру  федеральных  органов  

исполнительной  власти,  утвержденную  указом  Президента  Российской  

Федерации от 20 мая 2004 года №649 «Вопросы структуры федеральных  

органов исполнительной власти» //Российская газета. - 2005. - 5 октября. -  

С.27.

11.Указ Президента Российской Федерации от 24 ноября 1995 года «О  

мерах  по  обеспечению  открытости  и  общедоступности  нормативных  

актов» //Собрание законодательства РФ. - 1995. - №48. - Ст.4660.

12.Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года №763  

(в  ред.  Указов  Президента  Российской  Федерации  от  16  мая  1997  года  

№490,  от  13.08.1998  года  №963,  от  28.06.2005  года  №736)  «О  порядке  

опубликования  и  вступления  в  силу  актов  Президента  Российской  

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых  

актов  федеральных  органов  исполнительной  власти»  //Собрание  

законодательства РФ. - 1996. - №22. - Ст. 2663; 1997. - №20. - Ст.2242;  

1998. - №33. - Ст.3967; 2005. - №28. - Ст.2865.

13.Распоряжение Президента Российской  Федерации от 27 февраля  

1997 года №53-рп «О подписании Протокола  №6 (относительно  отмены  

смертной  казни)  от  28  апреля  1983  года  к  Конвенции  о  защите  прав  

человека  и  основных  свобод  от  4  ноября  1950  года»  //Собрание  

законодательства РФ. - 1997. - №9. Ст.1092.

14.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  6  

февраля 2004 года №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных,  
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представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с  

болезнью» //Российская газета. - 2004. - 13 февраля. - С.7.

15.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  2  

августа  1997  года  №974  «Об утверждении  норм  создания  материально-

технической базы для организации воспитательной работы с осужденными  

в исправительных учреждениях» //Собрание законодательства РФ. - 1997. -  

№32. - Ст.3787.

16.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  1  

февраля 2000 года №89 (в  ред.  постановления  Правительства РФ от 29  

октября 2003 года №650) «Об утверждении Перечня видов предприятий,  

учреждений  и  организаций,  входящих в  уголовно-исполнительную систему  

Министерства  юстиции  Российской    Федерации»  //Собрание  

законодательства РФ. - 2000. - №6. - Ст.769; 2003. - №44. - Ст.4317.

17.Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  15  

сентября  2005 года №1433-р.  Концепция федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы» //Собрание законодательства РФ. - 2005. - №38. - Ст.3866.

18.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

26  декабря  2003  года  №20-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  

отдельных  положений  частей  первой  и  второй  статьи  118  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобой  

З.Р.Шенгелая» //Собрание законодательства РФ. - 2004. - №2. - Ст.160.

19.Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1  

апреля 2004 года №77-О «По ходатайству Министра юстиции Российской  

Федерации об официальном разъяснении Постановления Конституционного  

Суда Российской Федерации от 26 декабря 2003 года по делу о проверке  

конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи  

118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» //Собрание  

законодательства РФ. - 2004. - №17. - Ст.1681.
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20.Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  

от 29 апреля 1996 года №1 «О судебном приговоре» //Бюллетень Верховного  

Суда РФ. - 1996. - №7. - С.2-8.

21.Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и  

Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации  

от 10  февраля  2000  года  №57/20  «Об  утверждении  порядка  передачи  и  

реализации  конфискованного  и  арестованного  имущества»  //Российская  

газета.  - 2000. - 10 февраля. - С.9.

22.Приказ  Министерства  юстиции  Российской   Федерации  от  12  

апреля 2005 года №38 «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения  

наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  

общества»  //Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  

исполнительной власти. М.: Юрид. лит., 2005. - №49. - С.54-132.

23.Приказ  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  от  9  

ноября  2005  года  №853  «О  дополнительных  выплатах  отдельным 

категориям сотрудников  уголовно-исполнительной  системы» //Российская  

газета. - 2005. - 7 декабря. - С.18.

24.Закон Республики Башкортостан от 8 декабря 1997 года №126-З  

«О  социальной  адаптации  лиц,  освобождаемых  и  освобожденных  из  

учреждений,  исполняющих  уголовные  наказания»  //Преступление  и  

наказание. - 1999. - №7. - С.54-55.

Например:

Международно-правовые документы

1. Всеобщая  декларация  прав  человека.  Принята  и  провозглашена  

резолюцией  217  А  (III)  Генеральной  Ассамблеи  от  10  декабря  1948  года  

//Международные  акты  о  правах  человека.  Сборник  документов.  –  М.:  

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. - М.,  2000. - С.39-43.

2. Второй  Факультативный  протокол  к  Международному  пакту  о  

гражданских  и  политических  правах,  направленный  на  отмену  смертной  

казни от 15 декабря 1989 года // Там же. - С.73-76.
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3. Декларация  о  защите  всех  лиц  от  пыток  и  других  жестоких,  

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Принята  резолюцией  3542  (ХХХ)  Генеральной  Ассамблеи  ООН  9  декабря  

1979г. //Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов / Под  

ред. П.Г.Пономарева. – М.: Новый Юрист, 1997. - С.23-27.

4. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.  

Заключена в Риме 4 ноября 1950 г. (с протоколами) / /Международные акты  

о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА. - М., 2000. - С.539-570.

5. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного  

или унижающего достоинство обращения или наказания. Принята Советом 

Европы 26 ноября 1987г, Страсбург. // Там же. - С.620-624.

6. Европейские тюремные правила (Рекомендации А(87)3  Комитета 

Министров  стран  Совета  Европы  от  12  февраля  1987г.  Красноярск.  

Красноярская высшая школа МВД России. 1997 (пер. с англ.).

7. Кодекс  поведения  должностных  лиц  по  поддержанию  

правопорядка.  Принят  Генеральной  ассамблеей  ООН  17  декабря  1979  

года //Международные акты о правах человека. Сборник документов.  М.:  

Издательская группа. НОРМА-ИНФРА-М., 2000. -  С.175-180.

8. Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких  бесчеловечных  или 

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания.  Принята  и  

открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 39/46  

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года // Там же. - С.226-237.

9. Конвенция  Содружества  Независимых  Государств  о  правах  и  

основных свободах человека //Подписана 26 мая 1995 года г. Минск // Там 

же. - С.711-719.

10.Меры,  гарантирующие  защиту  прав  тех,  кто  приговорен  к  

смертной  казни.  Принята  резолюцией  1984/50  Экономического  и  

Социального Совета от 25 мая 1984 года // Там же. - С.238.

11. Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными.  

Одобрены  экономическим  и  Социальным  советом  в  его  резолюциях  663С 
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(ХХIY) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 // Там же. - С.190-

205.

12.Основные  принципы  обращения  с  заключенными  (Резолюция  45-й  

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 года // Там  

же. - С.206-207.

13.Стандартные  минимальные  правила  Организации  Объединенных  

наций в отношении мер, не  связанных с тюремным заключением (Токийские  

правила). Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 45/110 от 14 декабря  

1990г. // Там же. - С.217-225.

Использованная  литература  при  написании  дипломной  работы,  как 

правило, выделяется также в отдельный раздел, а ее перечень группируется в 

алфавитном порядке на основе фамилий авторов произведений или заглавий 

книг, статей (если автор не указан).

При  оформлении  списка  использованных  источников  необходимо 

правильно  составить  библиографическое  описание  каждого  источника. 

Составление  библиографического  описания  документов  определяется 

требованиями  межгосударственного  стандарта  ГОСТ  7.1-2003 

«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие 

требования и правила составления»1. В  соответствии  с  пунктом  4.8.1 

ГОСТ 7.1- 2003 главным источником информации является титульный лист 

использованных печатных произведений, содержащий основные выходные и 

аналогичные им сведения.

Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку 

выходных сведений, содержащихся на титульном листе.

При составлении библиографического описания в целях обеспечения его 

компактности согласно пункта 4.10 ГОСТ 7.1-2003 разрешается применять 

сокращение слов и словосочетаний, пропуск части элементов, объединение 

различных  записей  в  одну  библиографическую  запись  и  другие  приемы 

сокращения. Главным условием сокращения слов является однозначность их 

1 См.:  Стандарты по издательскому делу:  Сборник документов /  Сост.  А. Джиго, С.Ю. 
Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. - С.13-90.
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понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. В соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.12-93 сокращение слов на русском языке применяется 

во всех областях библиографического описания.1

Все остальные сокращения, не предусмотренные в указанном стандарте, 

допускается  применять  только  в  том  случае,  если  в  работе  имеется  их 

расшифровка,  то  есть  после  «Оглавления»  перед  текстом  работы  на 

отдельной странице приводится список принятых автором сокращений.

При  составлении  библиографического  описания  использованных 

источников  необходимо  соблюдать  требования  современной  орфографии. 

Исключения  составляют  старинные  документы,  в  орфографии  которых 

отражены особенности языка эпохи.

Библиографическое описание документа начинается с прописной буквы 

в  соответствии  с  современными  правилами  грамматики  того  языка,  на 

котором  он  составлен,  независимо  от  того  какие  буквы  употреблены  в 

источнике  информации.  С  прописных букв  пишется  первое  слово  каждой 

области, а также первое слово следующих элементов: общего обозначения 

материала  и  любых  заглавий  во  всех  областях  описания.  Все  остальные 

элементы записывают  со строчной буквы. Каждой области описания, кроме 

первой, предшествуют (отделяется друг от друга) знак «точка и тире» (. -), 

который  ставится  перед  первым  элементом  области.  Каждый  элемент 

области  библиографического  описания  отделяется  от  последующего 

условными разделительными знаками, предусмотренными ГОСТ 7.1-2003.2

Схематично  библиографическое  описание  документа  должно  быть 

представлено следующим образом:

- автор(авторы)  –  название  произведения  –  подзаглавие  –  выходные 

данные – место издания – наименование издательства – том(часть) – 

порядковый номер издания – год издания – страницы.

1 См.:  ГОСТ  7.12-93  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке. 
Общие  требования  и  правила.  Введ.01.07.1995  //  Стандарты  по  издательскому  делу: 
Сб.док / Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ, 2004. - С.156-172.
2 См.: Стандарт по издательскому делу: Сб. док. /сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 3-е 
изд. – М.: Экономистъ, 2004. - С.16.
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В  связи  с  этим,  описание  автора  (авторов)  книги,  написанной  одним 

автором или  авторским коллективом,  численность  которого  не  превышает 

трех  человек,  то  они  перечисляются  через  запятую.  Если  произведение 

написано  четырьмя  авторами  и  более,  то  указывается  лишь  фамилия  и 

инициалы первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.».

В свою очередь название произведений оформляют без  сокращений и 

без  кавычек,  в  конце ставят  двоеточие.  Подзаглавие – также без  кавычек, 

точка,  тире.  Выходные данные (место издания,  издательство,  год издания) 

оформляются следующим образом: - место издания указывается с прописной 

буквы  и  согласно  п.5.5.2  ГОСТ  7.1-2003  приводят  в  форме  и  падеже, 

указанных в предписанном источнике информации. При этом, место издания 

(города) в библиографическом описании согласно ГОСТ 7.12.-93 могут быть 

приведены с учетом установленных сокращений: Например:  Ленинград (Л),  

Москва (М), Нижний Новгород (Н.Новгород), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д),  

Санкт-Петербург  (СПб).После  прописных  букв  места  издания  в 

сокращенном виде ставится точка и двоеточие. В остальных  случаях место 

издания  приводят  полностью  и  после  них  ставится  только  двоеточие. 

Например: Томск:, Можайск:, Самара:, Рязань: и т.д. 

- наименование издательства пишется без кавычек с прописной буквы, 

после  него  ставится  запятая;  слово  «Издательство»  может  быть 

приведено  в  сокращенном  виде  «Изд-во».  Например:  -  М.:  ВНИИ 

МВД России; Томск: Изд-во Том. ун-та. и т.д.

- том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.) и после них 

ставится точка. После арабской цифры тома или части ставится точка, 

тире, выпуск оформляется с прописной буквы в  сокращенном виде 

(Вып.): и после цифры ставится точка, тире; цифры арабские пишут 

без наращения;

- порядковый номер издания оформляется с прописной буквы с учетом 

установленных сокращений, в след за которыми ставится точка, тире, 

цифра с наращением: например, изд. 2-е.-
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- год издания – оформляется цифровым способом и должен содержать 

четыре  арабские  цифры  (2006),  слово  «год»  не  пишется  ни 

полностью, ни сокращенно; после цифр ставится точка, тире;

- страницы (их  число)  указываются  цифровым способом,  далее  после 

цифр ставится строчная буква «с». Например: 2003. – 228 с. 

В конце библиографического описания согласно пункта 4.7.1 ГОСТ 7.1-

2003 ставится точка.

Например:

Гришко А.П. Амнистия и помилование: Монография. – Рязань: Академия  

права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. – 199с.

Защита  прав  человека  в  местах  лишения  свободы  (Сборник  

нормативных  актов  и  официальных  документов).  –  М.:  ИД 

«Юриспруденция», 2003. – 480с.

Хомлюк  В.И.,  Поздняков  В.И.,  Серов  В.И.  Организация  и  методика  

воспитательной работы с осужденными в  исправительных учреждениях:  

Учебное пособие /Под общ.  ред.  Ю.И.Калинина.  –  Рязань:  АПУ Минюста  

России, 2003. – 228с.

Алексеев  В.И.  и  др.  Организация  охраны  и  надзора  в  следственных  

изоляторах  и  тюрьмах:  Учебное  пособие  /  Под  ред.  С.М.  Тараканова.  –  

Ч.1. // Информационный бюллетень ГУИН МВД России. – М., 1998. - Часть  

1. – С.46-186.

В тех случаях, когда при написании дипломной работы использовались 

статьи  из  сборника  статей  или  из  периодического  издания  то  они 

соответственно должны быть описаны с учетом требований раздела 7 ГОСТ 

7.1-2003  и  содержать  сведения  о  составной  части  документа  (фамилия, 

инициалы  автора(авторов),  название  статьи,  после  условного 

разделительного  знака  двух  косых  линий  (//),  название  издания,  где  она 

помещена, после тире идут сведения о местоположении составной части в 

документе.

В то же время, местоположение статьи согласно раздела 7.4 ГОСТ 7.1-

2003 обозначается  сквозной порядковой нумерацией страниц (пагинацией) 
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по  форме  «от»  и  «до».  Порядковой  нумерации  страниц  предшествует 

сокращенное обозначение слова страница с прописной буквы «С», которое 

приводят  на  языке  выходных  сведений  документа.  Между  первой  и 

последней  страницами  ставится  знак  тире  (-).  Страницы  указываются 

арабскими  или  римскими  цифрами.  Если  в  документе  используются 

несколько  различных  нумераций  страниц,  то  их  отделяют  друг  от  друга 

запятой.

Если  составная  часть  документа  (статьи)  помещена  в  номере  или 

выпуске  сериального  издания,  то  помимо  указанных  элементов  согласно 

пункта 7.5.2 ГОСТ 7.1-2003 в обязательном порядке последовательно должно 

быть указано: дата издания, обозначение выпуска, тома, порядковый номер 

(для журналов), число и месяц (для газет и других изданий, выходящих не 

реже  чем  один  раз  в  неделю),  заглавие  тома,  выпуска,  номера,  а  так  же 

страниц(ы), на которых помещена составная часть (кроме газет объемом 8 и 

менее страниц).

В  свою очередь,  порядковое  число  сериального  издания  обозначается 

знаком номер (№) и арабскими цифрами (например, №5; №1/3; №2(6)). День 

месяца (число)  оформляется  цифровым способом и должен содержать две 

арабские цифры (например 05,  12,  29,  31).  Месяц оформляется словесным 

способом  и  в  библиографическом  описании  может  быть  приведен  в 

сокращенном виде согласно ГОСТ 7.12.-93 (например: январь – янв., февраль 

– февр., апрель – апр., август – авг., сентябрь – сент., октябрь – окт., ноябрь – 

нояб., декабрь – дек.), за исключением – март, май, июнь, июль, которые не 

подлежат согласно орфографии сокращению.

Дата  издания  согласно  пункта  6.3.3.3.4  ГОСТ  7.1-2003  приводят  в 

следующем порядке: год, месяц (например: - 2005. – дек.) или год, день и 

месяц (например: - 2005. – 13 дек.).

Завершающим  элементом  библиографического  описания  в  данном 

случае  являются  страницы,  на  которых  помещена  статья,  которые 

оформляются по ранее указанному принципу.

Например:
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Малов  А.Н.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  

исправительного  процесса  при  исполнении  уголовного  наказания  в  виде  

лишения  свободы  //Человек:  преступление  и  наказание:  Сб.  материалов  

науч.-теор.  конф.  –  Рязань:  Академия  права  и  управления  Федеральной  

службы исполнения наказаний, 2005. – С.45-49.

Дементьев  С.,  Шевченко  А.  Условно-досрочное  освобождение  по  

совокупности преступлений и приговоров //Уголовное право. - 2002. - №4. –  

С.14-15.

Горбунов  В.А.  Становление  и  развитие  тюремной 

благотворительности в России в 19 веке //Российская юстиция. – 2006. -  

№4. – С.64-65.

Приказ Минюста России от 02 февраля 2006 года №77 «О признании  

утратившими  силу  приказов  Минюста  России  от  04.04.2001.  №110,  от 

25.03.2002г №79 // Российская газета. – 2006. – 10 марта. – С.9.

В  тех  случаях,  когда  при  написании  дипломной  работы  были 

использованы  специальные  виды  нормативно-технических  и  технических 

документов  по  стандартизации,  патентные  документы,  прейскуранты  на 

материалы, оборудование и изделие их помещают в конце списка литературы 

в следующей последовательности:

- международные стандарты;

- межгосударственные стандарты;

- государственные стандарты Российской Федерации; 

- отраслевые стандарты;

- внутриотраслевые стандарты.

В данном случае объектом составления библиографического описания 

являются  нормативно-технические  и  технические  документы  (отдельно 

изданный  документ,  сборник  документов  или  группа  документов). 

Библиографическое описание указанных документов состоит в основном из 

тех же областей и  элементов,  что и  описание книг.  Однако для описания 

некоторых  видов  документов  введена  область  специфических  сведений, 

которая  содержит  элементы,  присущие  только  определенному  виду 
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документа.  В  области  специфических  сведений,  согласно  пункта  5.4.1.4 

ГОСТ 7.1-2003  указывают  обозначение  ранее   действовавшего  документа, 

даты  введения,  сроки  действия  объекта  библиографического  описания.  В 

заголовке  описания  приводят  обозначение  документа,  включающее  его 

индекс  (ГОСТ,  ОСТ,  РСТ,  СТП и  т.д.),  буквенно-цифровое  или цифровое 

обозначение документа, год утверждения. Написание этих сведений согласно 

пункта 5.2.5.9 ГОСТ 7.1-2003 является обязательным. 

Например:

ГОСТ  7.53-2001  Издания.  Международная  стандартная  нумерация  

книг. – Взамен ГОСТ 7.53-86; Введ. 01.07.2002 – Минск: Межгос. совет по  

стандартизации,  метрологии  и  сертификации.  М.:  Изд-во  стандартов,  

2002.  –  3  с.  –  (Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и  

издательскому делу).

Если  стандарт,  является  составной  частью  сборника  стандартов,  то 

сначала указываются сведения о составной части документа (его заглавие), 

после  этого  применяют  соединительный  элемент,  включающий  знак  две 

косые черты (//)  с пробелами до и после него с написанием наименования 

сборника,  а  также  сведения  о  местоположении  составной  части 

описываемого документа (стандарта).

Например:

ГОСТ 7.60-2003.  Издания.  Основные  виды.  Термины и  определения.  –  

Взамен  ГОСТ  7.50-90;  Введ.  07.01.2004.  //Стандарты  по  издательскому  

делу: сб.док. /Сост.А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 3-е изд. – М.: Экономистъ,  

2004. – С.191-208.

Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 

русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.

7.2.8. Рецензирование и процедура защиты дипломной работы

Выполненная выпускная квалификационная (дипломная) работа вместе с 

отзывом научного руководителя в установленный план-графиком срок, (но 

не  позднее  чем  за  три  недели  до  защиты),  представляется  на 
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обеспечивающую  кафедру,  где  регистрируется  в  специальном  журнале. 

После этого начальником обеспечивающей кафедры принимается решение о 

допуске  дипломной  работы  к  защите,  делая  на  титульном  листе 

соответствующую запись: «Допускается к защите».

Если дипломная работа допущена к защите,  то она согласно абзаца 3 

пункта 6 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации подлежит обязательному 

рецензированию.1 В  связи  с  этим  обеспечивающая  кафедра  определяет 

рецензента  и  направляет  ему  для  рецензирования  дипломную  работу 

(Приложение 7). Рецензия, как правило, должна содержать:

- заключение о соответствии дипломной работы ее утвержденной теме;

- актуальность темы дипломной работы и ее значение для практической 

деятельности  учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания;

- краткую характеристику  задач,  поставленных  перед  дипломником,  а 

также используемых им для решения этих задач средств и методов;

- глубину  и  масштабность  проведенных  дипломником  исследований, 

значимость  и  достоверность  полученных  им  результатов,  адекватность 

сделанных предложений реальному положению дел;

- оценку  выполнения  дипломной  работы  с  точки  зрения  языка, 

стилистики и качества ее оформления, степень соответствия существующим 

требованиям;

- общую  предварительную  оценку  посредством  слов  «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  (окончательную 

оценку  выставляет  Государственная  аттестационная   комиссия  по  итогам 

защиты) и указанием на возможность присвоения выпускнику квалификации 

юрист по специальности 030501.65 – Юриспруденция.

1 См.: Приказ Минобразования России от 25.03. 2003 года №1155 //Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – М.: Изд-во Юрид. 
лит., 2003. - №33. - С.108.
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Текст  рецензии  внешних  рецензентов  должен  быть  заверен  гербовой 

печатью. К защите дипломная работа без официально представленной на нее 

рецензии не допускается.

Процесс  подготовки  к  защите  выпускной  квалификационной 

(дипломной) работы  состоит в том, что ее автор заранее готовит текст своего 

выступления на заседание Государственной аттестационной комиссии. 

Его  содержание  выпускником  предварительно  доводится  до  сведения 

научного руководителя. В нем, как правило, должно содержаться:

- актуальность  разработанной  дипломником  темы  в  современных 

условиях и ее научно-практическая значимость;

- цель и задачи дипломной работы;

-  достигнутые  результаты  в  ходе  проведенных  исследований  их 

достоверность  и  практическая  значимость  в  исследуемой  сфере 

общественных отношений;

- характеристика  предлагаемых  мер  совершенствования  правового 

регулирования  процесса  исполнения  уголовных  наказаний  и  деятельности 

учреждений, исполняющих меры уголовно-правового характера.

Сама  защита  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы 

осуществляется в заранее назначенный день на заседании Государственной 

аттестационной комиссии.

В  назначенный  день  выпускник-дипломник  должен  явиться  к  началу 

защиты, имея при себе подготовленный текст устного выступления, который 

должен  быть   рассчитан  на  продолжительность  выступления  от  пяти  до 

десяти минут. На защиту дипломной работы выпускнику отводится не более 

2/3 академического часа (до 30 минут), включая не более 10 минут на доклад, 

которая  проводится   на  открытом  заседании  Государственной 

аттестационной комиссии. В тех случаях, когда дипломная работа содержит 

сведения  ограниченного  распространения,  то  ее  защита  проводится  в 

соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со служебной 

информацией  ограниченного  распространения  в  федеральных  органах 
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исполнительной власти1 в режиме закрытого заседания с участием ее автора, 

научного руководителя и рецензента работы.

Процедура  защиты выпускных  квалификационных (дипломных)  работ 

устанавливается  председателем  государственной  аттестационной  комиссии 

по согласованию с членами комиссии, и, как правило, проходит в следующей 

последовательности:

-  секретарь  государственной  аттестационной  комиссии  представляет 

членам   государственной  аттестационной  комиссии  выпускника,  называет 

тему его дипломной работы и предоставляет ему слово для выступления;

-  автор дипломной работы в  ходе своего выступления обосновывает 

актуальность  темы,  излагает  цели  и  задачи  исследования,  методы  их 

решения,  основные  положения  выпускной  квалификационной  работы, 

выводы,  особое  внимание  уделяя  предложением  и  практическим 

рекомендациям;

-  по  завершении  выступления  автора  дипломной  работы 

присутствующие  на  ее  защите  имеют  право  задать  ее  разработчику  по 

существу защищаемого исследования интересующие их вопросы, которые не 

должны выходить за рамки его темы;

-  заданные в  данном случае  вопросы можно записать  по порядку,  а 

затем поочередно на них отвечать, либо давать ответы на каждый вопрос в 

порядке их поступления;

- после этого одним из членов экзаменационной комиссии оглашаются 

отзыв  руководителя  и  рецензии  на  дипломную  работу  (или  выступают 

научный  руководитель  и  рецензенты)  и  иные  материалы  (если  они 

приложены к выпускной квалификационной работе);

- автор дипломной работы дает пояснения по существу высказанных 

рецензентами  замечаний  по  защищаемой  письменной  работе, 

аргументировано обосновывает те положения и вопросы, которые встретили 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года №1233 «Об утверждении 
Положения  о  порядке  обращения  со  служебной  информацией  ограниченного 
распространения  в  федеральных  органах  исполнительной  власти»  //Собрание 
законодательства РФ. - 2005. - №30. - Часть 2. - Ст.3165.
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возражения,  делая  это  корректно  и  вежливо  в  соответствии  с  требовании 

академического  (педагогического)  этикета,  а  так  же  исключая  в  своем 

выступлении резкие выпады в адрес рецензента;

- после ответов на высказанные рецензентом критические замечания, а 

так  же  на  поступившие  вопросы  автору  дипломной  работы  следует 

поблагодарить  научного  руководителя  и  рецензента  за  труд,  а  членов 

аттестационной комиссии за проявленное внимание.

По  окончании  защиты  дипломной  работы  члены  Государственной 

аттестационной  комиссии  проводят  закрытое  заседание,  в  ходе  которого 

обсуждаются  итоги  защиты.  Результаты  защиты  дипломной  работы 

выпускника оцениваются посредством выставления ему следующих оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», и «неудовлетворительно». 

При  определении  оценки  по  результатам  защиты  выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, как правило, учитываются:

- качество ее выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина 

проработки всех вопросов, степень самостоятельности работы дипломника;

- содержание  доклада  выпускника  в  процессе  защиты  дипломного 

исследования;

- полнота и качество ответов на вопросы, заданные в процессе защиты 

дипломной работы;

- мнение рецензента дипломной работы, нашедшее свое выражение в 

выставленной им оценке;

- отзыв руководителя дипломной работы.

Решение  Государственной  аттестационной  комиссии  об  оценке  по 

результатам защиты выпускником дипломной работы объявляется в тот же 

день.

Апелляция  на  решение  Государственной аттестационной  комиссии об 

оценке результатов защиты дипломной работы, вынесенное в установленном 

порядке не допускается.

Не  явившемуся  выпускнику  на  защиту  дипломной  работы  по 

уважительной  причине,  если  таковая  подтверждена  документами,  день 
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защиты  устанавливается  еще  раз  в  пределах  периода  работы 

Государственной аттестационной комиссии.

Если решением Государственной аттестационной комиссии кому-то из 

выпускников  выставлена  по  итогам  защиты  дипломной  работы  оценка 

«неудовлетворительно» - это означает, что дипломная работа не защищена. 

Соответственно  выпускник  не  считается  закончившим  высшее  учебное 

заведение и вместо диплома ему выдается академическая справка с оценками 

за  все  годы  обучения.  В  связи  с  этим,  Государственная  аттестационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту выпускником 

той  же  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы  либо  вынести 

решение  о  закреплении  за  ним  нового  задания  на  дипломную  работу  и 

согласно  п.18  Положения  об  итоговой  государственной  аттестации 

выпускников  высших  учебных  заведений  Российской  Федерации1 

определить срок повторной защиты но не ранее, чем через три месяца и не 

более  чем  через  пять  лет  после  прохождения  итоговой  государственной 

аттестации впервые.

Решение о допуске к повторной защите дипломной работы в указанные 

сроки  принимается  Государственной  аттестационной  комиссией  по 

представлению учебного отдела образовательного учреждения.

Выпускникам,  сдавшим  все  итоговые  аттестационные  испытания 

решением  Государственной  аттестационной  комиссией  присваивается 

соответствующая  квалификация  и  выдается  диплом  государственного 

образца о высшем профессиональном образовании.

Успешно  прошедшие  защиту  дипломные  работы  сдаются  на 

выпускающую  кафедру  и  хранятся  на  протяжении  пяти  лет2 после  их 

защиты.

1 См.: Приказ Минобразования России от 25.03.2003г. №1155 // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – М.: Изд-во Юрид. лит., 2003. - №33. 
- С.111.
2 См.: п.14.2.27 Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних 
дел учреждений, предприятий и организаций системы МВД России с указанием сроков 
хранения, утвержденного приказом МВД России от 19 января 1996 года № 615.
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Приложение 1

Образец рапорта (заявления) 
для закрепления темы дипломной работы

Начальнику кафедры
организации исполнения наказаний 
канд. юрид. наук, доц. И.И. Иванову

Рапорт (заявление)

Прошу  рассмотреть  на  заседании  кафедры  возможность  подготовки 
мной  дипломной  работы на  тему  Правовые  основы исполнения  смертной 
казни и ее перспективы в свете международных обязательств России.

под  руководством  доцента  кафедры  организации  исполнения  наказаний, 
канд. юрид. наук П.П. Петрова

Слушатель (студент (ка)) учебной группы № 1103
__________________________             _______________          С. С. Смирнов
                                                                        (подпись)                      (Ф.И.О.)

« 10 » октября 2006 г. 

Согласен быть руководителем дипломной работы на указанную тему
                                                                 _______________           П.П. Петров   
                                                                         (подпись)                     (Ф.И.О)
« 16 » октября 2006 г. 

Тема  дипломной  работы  и  кандидатура  руководителя  рассмотрены  и 
утверждены на заседании кафедры 
« 30 » октября 2006 г.,  протокол № 2.

Начальник кафедры ______________                             И.И. Иванов
                                       (подпись)                                          (Ф.И.О)
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Приложение 2

Образец оформления примерной структуры
плана дипломной работы на тему:

Правовые основы исполнения смертной казни и ее перспективы в свете 
международных обязательств России

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….

1. ПОНЯТИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ И ИСТОРИЯ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Понятие смертной казни…………………………………………….........

1.2. Смертная казнь в истории дореволюционной России…………………

1.3. Смертная казнь в СССР и Российской Федерации……………………

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ

2.1. Правовое положение осужденных к смертной казни…………………

2.2. Способы и процедура исполнения смертной казни…………………….

3. ПРОБЛЕМЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………
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Приложение 3

Образец план-графика выполнения дипломной работы

УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель, доцент 
кафедры организации исполнения 
наказаний, 
канд. юрид. наук 
______________ П.П. Петров
      (подпись)
« 12 » декабря 2006 г.       

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения дипломной работы

на тему: Правовые основы исполнения смертной казни и ее перспективы 
в свете международных обязательств России.

                                       
№
п\п

Наименование
мероприятий

Срок исполнения Отметка 
руковод. о 
выполнен

ии.
1 2 3 4

I этап (подготовка к написанию, сбор и 
анализ материалов)

1
Изучение Положения об организации 
подготовки дипломной работы и 
методических указаний, по их написанию

В теч. 2-х дней 
после объявл. 

приказа
2 Составление рабочего плана дипломной 

работы.
В теч. 2-х дней

3 Составление списка нормативных 
источников и литературы.

В теч. 3-х дней

4
Изучение подобранной литературы, ее 
предварительный анализ и 
конспектирование.

В теч.
10 дней

5
Сбор статистических данных о 
правоприменительной практике и сведений 
об опыте работы правоохранительных 
органов и их предварительный анализ.

В теч. пяти дней
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1 2 3 4
6 Уточнение (корректировка) рабочего плана 

и его утверждение.
В теч. 1-го дня

7
Распределение собранного теоретического и 
практического материала по главам 
дипломной работы согласно ее плана.  

В теч. 2-х дней

8
Консультация у руководителя об 
использовании накопленного и отобранного 
для раскрытия темы материала.

В теч. 1-го дня

II этап (подготовка рабочего 
контрольного варианта дипломной 

работы)
1 Написания рабочего варианта глав и 

параграфов дипломной работы.
В теч. 15 дней

2
Консультация у руководителя о 
требованиях, предъявляемых дипломной 
работе, ее структуре и композиции текста.  

По мере нобход.

3
Анализ написанного текста рабочего 
варианта и его соотношения с темой и 
планом.

В теч. 3-х дней 
после написания

4
Составление  «введение»  и  «заключение», 
списка  литературы,  формирование 
приложений

В теч. пяти дней

5
Предоставление рабочего варианта 
дипломной работы на просмотр 
руководителю.

После анализа раб. 
вариант. 

дипломной работы
III этап (выполнение и оформление 

дипломной работы)

1
Устранение указанных руководителем 
замечаний, внесение дополнений после 
просмотра руководителем дипломной 
работы.

В теч. 2-х дней

2 Переработка текста рабочего варианта 
дипломной работы с учётом требований ее 
структуры, содержания и оформления.

В теч. пяти дней

3 Проверка руководителем переработанной и 
оформленной дипломной работы.

В теч. 2-х дней

4
Исправление и корректировка текста 
дипломной работы, ее оформление и 
представление руководителю для 
подготовки отзыва.

В теч. 2-х дней
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1 2 3 4

5
Представление оформленной дипломной 
работы и отзыва руководителя для 
предварительного рассмотрения ее на 
кафедре.

За три недели до 
защиты

IV этап (защита дипломной работы)

1
Подготовка проекта доклада по защите 
дипломной работы и его согласование с 
руководителем.

За пять дней до 
защиты

2
Анализ рецензии на дипломную работу и 
подготовка ответов на высказанные в ней 
критические замечание и их согласование с 
руководителем.

За три дня до 
защиты

3
Защита  дипломной  работы  на  заседании 
государственной аттестационной комиссии.

Согласно 
расписания ГАК

Слушатель ((студент(ка)) учебной группы № 1103___________ Смирнов С.С.
                                                                                           (подпись)
«___»_______________2006 г.
                 (дата)
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Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры организации 
исполнения наказаний, 
канд. юрид. наук И.И. Иванов

ЗАДАНИЕ 
на выполнение дипломной работы

Слушателю учебной группы № 1103 Смирнову С.С.

Научный руководитель доц. кафедры организации исполнения наказаний, 
канд. юрид. наук П.П. Петров.

Тема: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ И 
ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

РОССИИ.

утверждена приказом начальника Томского филиала Академии ФСИН 
России №___от «___»__________200__г.

2. Срок сдачи слушателем законченной работы

«___»__________200__г.

3. Перечень основной литературы, практических материалов, практики 
(исходные данные)

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ.
Конституция  (Основной  закон)  Российской  Федерации.  Принята 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – М. Юрид. лит., 1993. – 
Ст. 20, п. «в» ст. 89.

Уголовный  кодекс  РФ  от  13  июня  1996  года  (в  ред.  Федеральных 
законов от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ, от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ, от 21.07.2004 г. 
№ 74-ФЗ). – Ст. 44-45, 57-59, 65-66, ч. 4. Ст. 78, ч. 3. Ст. 83, ч. 2 Ст. 105, ст. 
277, 357 // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954; 2003. - 
№ 50. – Ст. 4848; 2004. - № 30. – Ст. 3091. – Ст. 3092.

Федеральный  закон  от  13  июня  1996  года  №  64-ФЗ   (в  ред. 
Федеральных законов от 27.12.1996 г. № 161-ФЗ, от 10.01.2002 г. № 4-ФЗ, от 
8.12.2003  № 161-ФЗ)  «О введении  в  действие  Уголовного  кодекса  РФ» // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2955; 1997. - № 1. – Ст.  
2; 2002. - № 2. – Ст. 130; 2003. - № 50. – Ст. 4847.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 08.01.1998 г. № 11-ФЗ, от 21.07.1998 г. № 117-
ФЗ, от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, от 16.03.1999 г. № 49-ФЗ, от 09.03.2001 г. № 
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25-ФЗ, от 20.03.2001 г. № 26-ФЗ, от 19.06.2001 г. № 85-ФЗ, от 11.06.2003 г. № 
75-ФЗ, от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ, от 11.03.2004 г. № 12-ФЗ, от 29.06.2004 г. 
№ 58-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 04.11.2004 г. № 129-ФЗ, от 01.02.2005 
г. № 1-ФЗ, от 01.04.2005 г. № 28-ФЗ, № 29-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 46-ФЗ, № 
47-ФЗ,  от  05.01.2006  №  8-ФЗ,  от  09.01.2006  г.  №  12-ФЗ,  //  Собрание 
законодательства РФ. – 1997. - № 2. – Ст.198; 1998. - № 2. – Ст. 227; № 30. –  
Ст. 3631; № 31. – Ст. 3803; 1999. - № 12. – Ст. 1406; 2001. - № 11. – Ст. 1002; 
№ 13. – Ст. 1140; № 26. – Ст. 2589; 2003. - № 24. – Ст. 225; № 50. – Ст. 4847;  
2004. - № 11. – Ст. 914; 2004. - № 27. – Ст. 2711; № 35. – Ст. 3607; № 45. – Ст. 
4379; 2005. - № 6. – Ст. 431; № 14. – Ст. 1213; № 14. – Ст. 1214; № 19. – Ст. 
1753; № 19. – Ст. 1754; 2006. - № 2. – Ст. 173; № 3. – Ст. 276.

Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по 
вопросам  помилования  на  территории  субъектов  РФ»  //  Собрание 
законодательства РФ. – 2001. - № 53. – Ст. 5149.

Указ  Президента  РФ  от  16  мая  1996  года  №  724  «О  поэтапном 
сокращении применения  смертной казни в связи с вхождение России в Совет 
Европы» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 21. – Ст. 2468.

Распоряжение Президента  РФ от 27 февраля 1997 года № 53-рп «О 
подписании Протокола № 6 (относительно смертной казни) от 28 апреля 1983 
года к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 9. – Ст. 1092.

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года № 
3-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 
третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 
действие  закона  Российской  Федерации»  «О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Закон  РСФСР  «О  судоустройстве  РСФСР»,  Уголовно-
процессуальный  кодекс  РСФСР  и  Кодекс  РСФСР  об  административных 
правонарушениях»  в  связи  с  запросом  Московского  городского  суда  и 
жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 6. – 
Ст. 867.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Второй  Факультативный  протокол  к  Международному  пакту  о 

гражданских  и  политических  правах,  направленный  на  отмену  смертной 
казни.  Принят  15  декабря  1989  года  //  Международные  акты  о  правах 
человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА 
– М., 2000. – С. 73-76.

Конвенция  о защите прав человека и основных свобод и протоколы к 
ней.  Заключена  в  Риме  4  ноября  1950  года.  –  Ст.  2.  Ратифицированы 
Федеральным Собранием (Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-
ФЗ – Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, - № 14. – Ст. 
1514).  Вступили  в  силу  для  Российской  Федерации  5  мая  1998  года  // 
Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 20. – Ст. 2143.

Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят и 
открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А 
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(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года (Вступил в силу 
23  марта  1976  года.)  –  Ст.  6  //  Международные  акты о  правах  человека. 
Сборник  документов.  –  М.:  Издательская  группа  НОРМА-ИНФРА.  –  М., 
2000. – С. 56-57.

Меры,  гарантирующие защиту  прав тех,  кто приговорен к  смертной 
казни. Приняты резолюцией 1984/50 Экономического и Социального Совета 
ООН 25 мая 1984 года // Там же. – С. 238.

Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Относительно отмены смертной казни. Страсбург, 28 апреля 1983 года (в ред. 
протокола № 11, дата вступления в силу 1 ноября 1998 года). – Ст. 1, 2, 3 // 
Там же. – С. 555-556.
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России
Заключение

5.  Примерный  перечень  графического  материала  (таблицы,  графики, 
диаграммы, слайды и т.д.).
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6. Консультанты по работе (с указанием вопросов темы по каждому 
консультанту)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Дата выдачи задания « 2 »  декабря 200__г.

Научный руководитель_________________________Петров П.П.
                                                         (подпись)
Слушатель__________________________Смирнов С.С.
                                     (подпись)
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Приложение 5

Памятка руководителю дипломной работы

Отзыв на дипломную работу

Наименование темы: Правовые основы исполнения смертной казни и 
ее перспективы в свете международных обязательств России.

Студента  (слушателя)  учебной  группы   №1103  Томского  филиала 
Академии ФСИН России Смирнов С.С.

Отзыв  руководителя  составляется  в  произвольной форме,  в  котором 
рекомендуется отразить следующие вопросы:

- характеристику дипломной работы  с точки зрения ее актуальности и 
соответствия  утвержденной  приказом  начальника  образовательного 
учреждения теме;

- степень раскрытия, рассматриваемых в дипломной работе вопросов, 
соотношение  в  объеме  отдельных  частей  работы,  а  также  степень  их 
значимости;

- основные  достоинства  работы  с  указаниями  степени 
самостоятельности выпускника в принятии решений;

- возможность практического использования дипломной работы или ее 
отдельных  частей  в  практике  правоохранительных  или 
правоприменительных органах;

- оценку  деятельности  дипломника  в  период  выполнения  выпускной 
квалификационной работы юриста;

- основные недостатки дипломной работы;
- заключение  о  соответствии  дипломной  работы,  предъявляемым 

требованиям  с  обоснованием  общей  оценки  дипломной  работы  по 
четырехбалльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»  и  возможности  присвоения  выпускнику 
соответствующей квалификации).1

Научный руководитель
______________________                                 _____________                           ___________
место работы,                                                           подпись                                      Ф.И.О.
ученое звание (степень) 

1 Примечание: Если научный руководитель не является работником данного 
образовательного учреждения, то его подпись на отзыве должна быть заверена печатью 
организации.
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Приложение 6

Образец титульного листа дипломной работы

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ

ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ 

__________________________________________________________________
____

(наименование кафедры)

Дипломная работа 

Тема: Правовые основы исполнения смертной казни и ее перспективы в 
свете международных обязательств России.

Выполнил слушатель (студент(ка)) 
учебной группы № 1103
Смирнов С.С.

Научный руководитель Рецензент
доцент кафедры ОИН, канд. юрид. 

наук П.П. Петров
доцент кафедры ОИН, канд. юрид. 

наук М.И. Михайлов

Решение о допуске к защите                                          Консультант
__________________________                       _____________________________

подпись начальника кафедры (ученая степень, ученое звание,
должность, Ф.И.О.)

Дата защиты_____________________ Оценка______________

Томск  200__г.
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Приложение 7

Памятка рецензенту дипломной работы

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 

ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ

Говорова ул., 10, Томск, 634057
тел. (3822) 77 77 89, 76 65 22

факс 77 85 04
№

На №

Директору Юридического института ТГУ
доктору юридических наук, профессору

И.И.Иванову
(для доцента В.А.Никифорова)

Уважаемый Иван Иванович!

Решением  кафедры  Томского  филиала  Академии  ФСИН  России  с 
учетом  ранее  достигнутой  договоренности  Вы  рекомендованы  в  качестве 
рецензента выпускной квалификационной работы юриста по специальности 
030501.65 – Юриспруденция.

В этой связи просим Вас подготовить рецензию на дипломную работу: 
«Правовые  основы исполнения  смертной  казни  и  ее  перспективы в  свете 
международных обязательств России» 

выполненную слушателем (студентом) учебной группы 1103 Томского 
филиала Академии ФСИН России Смирновым С.С.

Защита состоится «_____»___________20_____г. в ауд._____
Ваше присутствие на защите желательно.

В  рецензии необходимо в  произвольной форме отразить  следующие 
вопросы:

- актуальность и новизна темы;
- существо и новизна результатов;
- достоверность  полученных  результатов,  их  теоретическое  и 

практическое значение;
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- степень  завершенности  исследования  и  решения  дипломником 
поставленных задач;

- профессиональный  уровень  выполнения  (полнота,  логическая 
стройность  и  грамотность  изложения  вопросов  темы,  обоснованность  и 
аргументированность  выводов  и  предложений,  степень  самостоятельности 
автора в раскрытии вопросов темы и т.д.) и оформления дипломной работы;

- широта  и  полнота  использования  нормативных  источников  и 
литературы по теме, отражение правоприменительной практики;

- ошибки,  неточности,  спорные положения,  замечания  по отдельным 
вопросам и в целом по работе (с указанием страниц);

- заключение  о  соответствии  дипломной  работы  предъявляемым 
требованиям,  и  о  возможности  присвоение  выпускнику  соответствующей 
квалификации  с  обоснованием  оценки   по  четырехбалльной  системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

В  конце  рецензии  следует  в  обязательном  порядке  указать  свою 
должность, место работы, ученую степень (звание), фамилию и инициалы, 
поставить  подпись  и  дату,  а  так  же  заверить  свою  подпись  печатью 
учреждения, в котором Вы работаете.

Приложение: на 80 л. в 1 экз.

Начальник: М.В. Киселев
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