
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.02.2023 13:54:14
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089





ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ….……4 

1.1. Общие положения…………………………....……….…...….4 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы………………..9  

1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины………………………………………………………......…10 

1.4. Формы контроля знаний………………………………….....17 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины……..…..…….17 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль………………..….18 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………….….......23 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………........88 

3.1. Основная учебная литература……………..……………......88 

3.2 Дополнительная учебная литература………………….........88 

3.3 Нормативные акты……………………………………...……89 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ…………….…89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 

глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией от общества, 

способного применять эти знания и навыки в рамках дальнейшей его 

деятельности по специальности. 
 

Предмет дисциплины: теоретические, организационные и 

правовые аспекты деятельности уголовно-исполнительной 

инспекций в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией от общества. 

  

Основные задачи дисциплины: 

- обучение студента приемам применения норм материального 

и процессуального права Российской Федерации с учетом 

общепризнанных норм и принципов международного права в сфере 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества; 

- формирование навыков правильно выявлять, анализировать и 

оценивать криминогенные и криминальные процессы в среде 

осужденных, давать прогноз их развития, разрабатывать меры 

предупреждающего характера и отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества; 

- изучение правовых методов и организационно-тактической 

основ профессиональной деятельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы в области  исполнения наказаний, не 

связанных с тюремным заключением; 

- обучение тактике проведения мероприятий по использованию 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества; 

- получение опыта применения и использования технических 

средств надзора и контроля за исполнением альтернативных видов 

наказаний; 
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 - овладение методикой исполнения должностных обязанностей, 

связанных с реализацией норм законодательства РФ, при исполнении 

наказаний, не связанных с тюремным заключением; 

- формирование навыков использования в практической 

деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы 

международных стандартов в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением.  

  

В результате изучения данного курса студенты должны: 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, а также исполнения наказаний в 

виде ограничения свободы;  

- нормативно-правовые акты регламентирующие порядок  

применения и использования технических средств надзора и 

контроля за отбыванием осуждёнными наказания без изоляции от 

общества; 

- законы и иные нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения пенитенциарной безопасности; 

- основные положения юридических наук, применительно к 

деятельности уголовно – исполнительной инспекции; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов применительно к уголовно-исполнительным 

правоотношениям; 

- сущность и содержание правового статуса субъекта различных 

правоотношений; 

- правовое положение субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений; 

- виды наказаний, механизмы исполнения наказаний; 

- порядок организации работы малого коллектива 

исполнителей; 

- порядок организации работы по применению  и 

использованию технических средств надзора и контроля за 

отбыванием осуждёнными наказания без изоляции от общества; 

- технические характеристики средств, применяемых для 

надзора и контроля за осуждёнными отбывающими наказания без 

изоляции от общества; 

- порядок планирования и организации служебной деятельности 
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исполнителей; 

- порядок осуществления контроля и учета результатов 

деятельности исполнителей; 

- порядок осуществления контроля и надзора, за осуждёнными 

отбывающими наказания без изоляции от общества, к которым 

применены технические средства; 

- порядок использования результатов мероприятий в 

процессуальной и служебной деятельности; 

- порядок действий, в случаях фиксации техническими 

средствами контроля и надзора нарушений со стороны осуждённых 

отбывающих наказания без изоляции от общества; 

 - порядок оформления результатов нарушений, 

зафиксированных техническими средствами, со стороны 

осуждённых отбывающих наказания без изоляции от общества. 

уметь: 
- работать с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, а также исполнения наказаний в виде ограничения 

свободы;  

- работать с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок применения и использования 

технических средств надзора и контроля за отбыванием 

осуждёнными наказания без изоляции от общества; 

- оперировать необходимыми в профессиональной деятельности 

понятиями, категориями, институтами применительно к уголовно-

исполнительным правоотношениям; 

- определять сущность и содержание правого статуса субъекта 

различных правоотношений; 

- трактовать основные положения юридических наук, 

применительно к деятельности уголовно - исполнительной 

инспекции; 

- применять законы и иные нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения пенитенциарной безопасности; 

- трактовать правовое положение субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений; 

- различать виды наказаний, механизмы исполнения наказаний; 

- организовать работы малого коллектива исполнителей; 

- организовать работы по применению и использованию 
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технические средства надзора и контроля за отбыванием 

осуждёнными наказания без изоляции от общества; 

- правильно подбирать технические  средств, применяемых для  

надзора и контроля за осуждёнными отбывающими наказания без 

изоляции от общества; 

- планировать и организовать служебную деятельность 

исполнителей; 

- осуществлять контроля и надзора, за осуждёнными 

отбывающими наказания без изоляции от общества, к которым 

применены технические средства; 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 

- выделять юридически значимую информацию, полученную из 

различных источников, провеять, анализировать, оценивать и её 

использовать в служебной деятельности; 

- организовывать мероприятия по проверки информации; 

- использовать  результаты мероприятий в процессуальной и 

служебной деятельности; 

- действовать, в случаях фиксации техническими средствами 

контроля и надзора нарушений со стороны осуждённых отбывающих 

наказания без изоляции от общества, в целях их пресечения; 

 - оформлять результаты нарушений, зафиксированных 

техническими средствами, со стороны осуждённых отбывающих 

наказания без изоляции от общества. 

владеть: 

- навыками применения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, а также исполнения наказаний в виде ограничения 

свободы;  

- навыками применения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок применения и использования 

технических средств надзора и контроля за отбыванием 

осуждёнными наказания без изоляции от общества; 

- навыками применения законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения пенитенциарной безопасности; 

- навыками применения основных положений юридических 

наук, применительно к деятельности уголовно - исполнительной 

инспекции; 
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- навыками применения знаний основных понятий, категорий, 

институтов применительно к уголовно-исполнительным 

правоотношениям; 

- навыками применения правового статуса субъекта уголовно-

исполнительных правоотношений; 

- навыками исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; 

- навыками применения правового положения субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений, в практической 

деятельности; 

- навыками проведения мероприятий по получению 

юридически значимой информации, проверки, анализа, оценки ее и 

использования в интересах служебной деятельности; 

- навыками организации работы по применению и 

использованию технических средств надзора и контроля за 

отбыванием осуждёнными наказания без изоляции от общества; 

- навыками подбора технических средств, применяемых для 

надзора и контроля за осуждёнными отбывающими наказания без 

изоляции от общества; 

- навыками верных действий, в случаях фиксации техническими 

средствами контроля и надзора нарушений со стороны осуждённых 

отбывающих наказания без изоляции от общества, в целях их 

пресечения; 

- навыками подготовки документальных материалов 

нарушений, зафиксированных техническими средствами, со стороны 

осуждённых отбывающих наказания без изоляции от общества 

- навыками использования результатов мероприятий в 

процессуальной и служебной деятельности. 

- навыками исполнения различных видов наказаний, 

механизмами исполнения наказаний; 

-навыками организации работы малого коллектива 

исполнителей; 

- навыками планирования и организации служебной 

деятельности исполнителей; 

- навыками осуществления контроля и учета результатов 

деятельности исполнителей. 

 

У студентов формируются следующие компетенции: 
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- использует информацию, имеющую значение для реализации 

правовых норм в сфере исполнения и отбывания уголовных 

наказаний (ПК-4.1); 

- реализует в пределах своих должностных обязанностей решения, 

связанные с реализацией норм материального и процессуального 

права  (ПК-4.2); 

- применяет нормы материального и процессуального права на 

основе национального законодательства с учетом общепризнанных 

норм и принципов международного права (ПК-4.3); 

- выделяет правовые и организационно-тактические основы 

профессиональной деятельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы при исполнении разных видов уголовных 

наказаний (ПК-6.1); 

- применяет в профессиональной деятельности нормы 

отечественного законодательства в области исполнения уголовных 

наказаний (ПК-6.2); 

- использует в практической деятельности международные 

стандарты по обращению с различными категориями осужденных 

(ПК-6.3). 
 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления подготовки (специальности) 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Ученым советом 

университета «27» января 2012 г., протокол №7. Распределение часов 

по темам лекционных (практических, семинарских) занятий и 

самостоятельной работы студентов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 
№ 

п/п. 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды деятельности СРС 

(объем в 

часах) 
Лк Лр Пр 

1 Цели, задачи, функции уголовно-

исполнительной системы и учебной 

дисциплины «Организация деятельности 

уголовно - исполнительной инспекции» 

2 0 2 8 

2 Организация деятельности уголовно - 

исполнительной инспекции 

2 0 2 8 

3 Первоначальная работа уголовно - 2 0 2 8 
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исполнительной инспекции 

4 Документационное обеспечение исполнения 

наказаний 

2 0 2 8 

5 Исполнение и отбывание уголовного 

наказания в виде обязательных работ 

2 0 2 8 

6 Исполнение и отбывание уголовного 

наказания в виде исправительных работ 

2 0 2 8 

7 Исполнение и отбывание уголовного 

наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

2 0 2 8 

8 Контроль за поведением осужденных,  в 

отношении которых наказание отсрочено 

2 0 2 8 

9 Исполнение и отбывание уголовного 

наказания в виде ограничения свободы 

2 0 2 7.9 

ИТОГО  18 0 18 71,9 

Форма контроля  зачет 

ВСЕГО по дисциплине 108 часов / 3 ЗЕ 

 

 

1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

 

В рамках изучения дисциплины «Организация деятельности   

уголовно-исполнительной инспекции», работа студентов 

организуется в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, 

в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к 

нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтроль. 
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Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 

итоге успешно сдать зачет по дисциплине «Организация 

деятельности уголовно-исполнительной инспекции». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое 

освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов 

(глоссарий к каждой теме содержится в разделе 2 настоящих 

методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; 

необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 

дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, 

издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее 

важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке 

к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
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материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 

студента, по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 

работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и 

её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Организация деятельности уголовно-

исполнительной инспекции», она предполагает подготовку 

индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к 

нему. 
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Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 

своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
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 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает 

на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 

содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии  его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения 

материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада 

источников информации, авторов проводимых точек зрения; 6) 

стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 

использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 

таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  
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Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и 

включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и изобразительных 

элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Организация деятельности уголовно-

исполнительной инспекции» также формой самостоятельной работы 

студентов является выполнение практических заданий (решения 

задач, оформление отчетов о самостоятельной работе), 

содержание которых определяется содержанием настоящих 

методических указаний. Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 
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практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 

сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой 

по теме. Все практические задания для самостоятельного 

выполнения студентами, приведенные в настоящих методических 

указаниях обязательны для выполнения в полном объеме. 

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Организация 

деятельности уголовно-исполнительной инспекции». Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 

оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный 

фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 
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Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.4. Формы контроля знаний 

 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 

в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов 

– за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения 

дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 

образом: 
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1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 

Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины   

проводится в форме экзамена. Контрольно-измерительные 

материалы к экзамену утверждаются заведующим кафедрой. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 2).  

 

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
Оценка  Неудовлетворите

льно  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Набранная сумма 

баллов (maх 100)  

менее 50  50-69  70-84  85-100  

 

Для промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 

балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

Для промежуточной аттестации студентов заочной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 5 балла,  

- задание в открытой форме – 5 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 5 

балла,  

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

   36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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- задание на установление соответствия – 5 балла,  

- решение задачи – 5 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование –10 баллов. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. В полномочия администрации организации, в которой работает 

осужденный, входят: 

а) учёт осужденных; 

б) проведение воспитательной работы с осужденными; 

в) аннулирование разрешения на занятия той деятельностью, которая 

запрещена осужденному по приговору суда; 

г) обязанность представлять документы, связанные с исполнением 

наказания; 

д) все варианты ответа верные. 

2. При назначении лишения права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью в качестве дополнительного вида 

наказания к аресту, срок наказания исчисляется: 

а) со дня, указанного в приговоре суда; 

б) с момента вступления приговора в законную силу; 

в) со дня освобождения из арестного дома; 

г) по истечении 15 дней со дня освобождения от отбывания основного 

вида наказания; 

д) с даты, указанной уголовно-исполнительной инспекцией в учётных 

документах осужденного. 

3.  При назначении лишения права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью в качестве основного вида 

наказания к аресту, срок наказания исчисляется: 

а) со дня, указанного в приговоре суда; 

б) с момента вступления приговора в законную силу; 

в) со дня освобождения из арестного дома; 

г) по истечении 15 дней со дня освобождения от отбывания основного 

вида наказания; 

д) с даты, указанной уголовно-исполнительной инспекцией в учётных 

документах осужденного. 

4.  Наступление какого рода последствий возможно в случае нарушения 

осужденным предписаний приговора суда о лишении права занимать  

определённые должности или заниматься определённой деятельностью, 

вступившего в законную силу? 

а) привлечение осужденного к дисциплинарной ответственности; 

б) привлечение осужденного к административной ответственности; 

в) замена данного наказания другим более строгим видом наказания; 
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г) не зачёт времени, в течение которого осужденный занимался 

запрещёнными для него видами деятельности в срок отбывания наказания; 

д) в 3-дневный срок прекращение трудового договора с осужденным. 

5. Установите правильную последовательность порядка исполнения 

наказания в виде лишения специального, воинского, почётного звания, 

классного чина и государственных наград: 

а) вынесение приговора суда о лишении осужденного специального, 

воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград; 

б) внесение органом или должностным лицом записи в соответствующие 

документы о лишении осужденного специального, воинского или почётного 

звания, классного чина или государственных наград; 

в) в течение одного месяца сообщение органа или должностного лица в 

суд, вынесший приговор, о его исполнении; 

г) направление копии приговора органу или должностному лицу 

присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его 

государственной наградой; 

д) принятие мер по лишению осужденного прав и льгот, 

предусмотренных для лиц, имеющих соответствующее звание, чин или 

награды; 

е) вступление приговора в законную силу. 

а) 1,6, 2, 5,3,4; 

б) 1,3,2, 6, 4,5; 

в) 2, 4, 1,6,3,5;  

г) 1,6,4,2,5,3; 

д) 1,4,6,5,2,3; 

е) 1,4,2.5.3,6 

6. При установлении факта нарушения осужденным требований 

приговора суда инспекция уточняет время, в течение которого он занимал 

запрещенную должность или занимался запрещенной деятельностью, 

запрашивает соответствующие документы, подтверждающие данный факт, и 

выносит: 

7. Расположите в правильной последовательности,  название статей 

Главы 8.1 УИК: 

а) условия труда осужденных к принудительным работам; 

б) трудоустройство осужденных к принудительным работам; 

в) медико-санитарное обеспечение осужденных к принудительным 

работам; 

г)  материально-бытовое обеспечение осужденных к принудительным 

работам. 

8. Соотнесите статьи главы  3  УИК их названию: 
а) статья 19 1) прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих 

наказания 

б) статья 20 2) ведомственный контроль 

в) статья 21 3) судебный контроль 
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г) статья 22 4) контроль органов государственной власти 

 

Кейс-задача 

Начальник уголовно-исполнительной инспекции подготовил в суд 

представление о замене осужденному Хохлову наказания в виде обязательных 

работ на лишение свободы. В представлении значилось, что Хохлов был 

осужден к 480 часам обязательных работ. В период отбытия наказания 

содержался под стражей 7 суток за нарушение общественного порядка. Работал 

в МУП «Жилсервис», откуда был уволен за прогулы. Отбытый срок составляет 

120 часов.  

Какой срок лишения свободы должен назначить суд Хохлову?  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету      

1. Назначение уголовно-исполнительной системы. 

2. Криминологическое прогнозирование поведения 

осужденных, состоящих на учете в  уголовно-исполнительных 

инспекциях. 

3. Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

1. Правовые основы и механизм осуществления розыска лиц, 

состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях 

5. Общая характеристика наказаний, не связанных  с 

изоляцией осужденного от общества. 

6. Отмена условного осуждения. 

7. Нормативно-правовое регулирование деятельности  

уголовно-исполнительных инспекций  

8. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

обязательных работ.  

9.  Действие обязательных работ в системе  уголовных 

наказаний. 

10. Актуальные вопросы осуществления надзора с 

использованием электронных и иных технических средств.  

11. Организация исполнения наказания в виде исправительных 

работ.  

12. Контроль за поведением условно осужденных 

13.  Уголовно-исполнительная характеристика  наказания в виде 

условного осуждения. 

14.  Роль и место уголовно-исполнительных инспекций в 

структуре учреждений ФСИН России в условиях реформирования. 

15.  Правовое положение лиц, отбывающих наказания,  не 

связанные  

с изоляцией от общества.  
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16.  Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с 

органами внутренних дел.  

17. Права и обязанности уголовно-исполнительных инспекций 

ФСИН России.   

18. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы  и за уклонение  

от его отбывания.   

19. Постановка осужденных на учет.   

20. Деятельность уголовно-исполнительной инспекции по 

исполнению наказания в виде обязательных работ.    

21. Цели наказания в виде исправительных работ.   

22. Правовые основы и механизм осуществления розыска лиц, 

состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях. 

23. Порядок проведения первоначальной беседы  с осужденным.   

24. Особенности воспитательной работы с осужденными к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.  

25. Порядок проведения первоначальных мероприятий по 

установлению местонахождения осужденных.    

26. Деятельность инспекций при исполнении наказания в виде 

лишения права занимать определённые  должности или заниматься 

определённой  деятельностью.   

27. Реализация международных правовых стандартов  при 

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества.   

28. Правовые основы исполнения наказания в виде запрещения 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

29. Правила подготовки и оформления документов.   

30. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

исправительных работ. 

31. Доставка документов.                                   

32.  Понятие, виды и сущность отсрочки  отбывания наказания.  

33. Исполнение наказаний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних 

осужденных. 

34.  Порядок рассмотрения документов руководством 

учреждения и органа УИС и доведение документов  до 

исполнителей.   

35. Личное дело осужденного.   
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36. Порядок исполнения наказания  в виде исправительных 

работ. 

37. Пенитенциарная система зарубежных стран, опыт её 

применения в России в отношении наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества. 

38. Организация исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. 

39.  Предупреждение правонарушений и преступлений среди 

осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от 

общества. 

40.  Правовые основы исполнения наказания в виде 

ограничения свободы наказания в виде обязательных работ. 

41. Деятельность инспекций за поведением осужденных, в 

отношении которых отбывание наказания отсрочено.   

42. Уголовно-исполнительная характеристика наказания  

в виде ограничения свободы.   

43. Особенности осуществления контроля за поведением 

осужденных женщин, которым судом предоставлена  отсрочка 

отбывания наказания   

44. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

45. Порядок применения мер поощрения к осужденным  

к ограничению свободы  

46.  Материально-техническое обеспечение исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, на 

современном этапе.   

47. Исполнение наказаний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

48 Надзор за отбыванием осужденными наказания   

в виде ограничения свободы.    

49. Правовые основы и механизм осуществления привода 

осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера. 

50. Порядок осуществления и опыт организации контроля за 

условно осужденными.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ТЕМА 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ УГОЛОВНО -

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Глоссарий 

Уголовно-исполнительная система  - это совокупность 

специализированных, государственных учреждений, исполняющих 

наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы, 

смертной казни.  

Исполнение уголовного наказания - установленная нормами 

уголовно-исполнительного права деятельность учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, направленная на 

реализацию целей уголовного наказания посредством применения к 

осужденным мер государственного принуждения. 

Уголовно-исполнительные правоотношения -

урегулированные нормами уголовно-исполнительного права 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе 

исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

Содержание уголовно-исполнительных правоотношений  - 

выражается в поведении субъектов, каждый из которых имеет права 

и несет обязанности. Характер их прав и обязанностей зависит от 

вида исполняемого наказания. 

  

Наказание по уголовному праву выступает как одно из 

необходимых средств решения задач сокращения преступности в 

обществе. В процессе исполнения уголовных наказаний лицу 

создаются определенные «неудобства», выражающиеся в целом ряде 

правоограничений, обусловленных полной или частичной изоляцией 

осужденного. 

Исполнение уголовных наказаний признается исключительной 

прерогативой (функцией) государства, для осуществления которой, 

как правило, создаются специализированные государственные 

учреждения и органы. В ст. 16 УИК РФ они обозначены как 

«учреждения и органы, исполняющие наказания».  

Исполнение лишения свободы возлагается на исправительные 

учреждения, входящие в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
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наказания в виде лишения свободы» в уголовно-исполнительную 

систему.  

Исправительными учреждениями являются: 

– исправительные колонии; 

– воспитательные колонии; 

– тюрьмы; 

– лечебные исправительные учреждения. 

Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-

поселением, воспитательной колонией, лечебным исправительным 

учреждением, исправительной колонией общего, строгого или 

особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в ст. 

77 УИК РФ, следственным изолятором. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется 

исправительной колонией особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями 

уголовно-исполнительной системы. 

Для исполнения других уголовных (альтернативных) наказаний 

специальные государственные органы не создаются. Функция 

исполнения наказания для них дополнительная. Так, исполнение 

наказаний в виде штрафа исполняется судебными приставами-

исполнителями по месту жительства (работы) осужденного.  

Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-

исполнительными инспекциями по месту жительства осужденного. 

Наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 

жительства (работы) осужденного, исправительным учреждением 

или дисциплинарной воинской частью. Требования приговора о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью исполняются администрацией 

организации, в которой работает осужденный, а также органами, 

правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение 

на занятие соответствующей деятельностью. Если лицо в качестве 

основного наказания отбывает лишение свободы, а в качестве 

дополнительного приговорено к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, то последнее наказание исполняется администрацией 

исправительного учреждения при решении вопроса о трудовом 
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устройстве лица в исправительном учреждении. 

Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией. 

Наказание в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград 

возлагается на суд, вынесший приговор.  

В отношении военнослужащих наказания исполняются военной 

полицией Вооруженных Сил Российской Федерации: содержание в 

дисциплинарной воинской части – в специально предназначенных 

для этого дисциплинарных воинских частях; арест – на гауптвахтах. 

Ограничение по военной службе исполняется командованием 

воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие. 

Наказание в виде ограничения свободы исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного. 

Наказание в виде принудительных работ исполняется 

исправительным центром. 

Наказание в виде ареста исполняется арестным домом. 

Условно осужденные находятся под контролем уголовно-

исполнительных инспекций, которые также осуществляют контроль 

за применением принудительных мер медицинского характера, 

назначенных в соответствии со ст. 102 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. За условно осужденными военнослужащими 

контроль осуществляется командованием воинских частей. 

 Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющее 

его постановление или определение суда, вступившие в законную 

силу, а также акт помилования или акт об амнистии. Обвинительный 

приговор суда, вступивший в законную силу, определение и 

постановление суда обязательны для всех государственных и 

общественных предприятий, учреждений и организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории государства. 

После обращения приговора к исполнению возникают и 

начинают развиваться специфические общественные отношения 

между государством в лице органов, исполняющих уголовные 

наказания, и осужденным.  При исполнении различных видов 

уголовных наказаний имеет место и спектр различных ограничений. 

Учреждения, исполняющие наказания, обязаны:  
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1) обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации; 

2) создавать условия для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях; 

3) обеспечивать привлечение осужденных к труду, а также 

осуществлять их общее и профессиональное образование и 

профессиональное обучение; 

4) обеспечивать охрану здоровья осужденных; 

5) осуществлять деятельность по развитию своей материально-

технической базы и социальной сферы;  

6) в пределах своей компетенции оказывать содействие 

органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность. 

Структура, задачи и принципы деятельности уголовно-

исполнительной системы: 

В состав Уголовно-исполнительной системы входят:    

1) учреждения, которые исполняют наказания;     

2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

3) федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области исполнения наказаний. 

Также по решению законодательства в уголовно-исполни-

тельную систему можно отнести следственные изоляторы, 

предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности 

уголовно-исполнительной системы, научно-исследовательские, 

лечебные, учебные и другие учреждения. Территориальные органы 

уголовно-исполнительной системы формируются федеральным 

органом уголовно-исполнительной системы. Территориальные 

органы уголовно-исполнительной системы исполняют руководство 

подведомственными учреждениями, исполняющими наказания, а 

также специальными подразделениями уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию.   

Федеральная служба исполнения наказаний является 

федеральным органом исполнительной власти. Она выполняет 

такие функции, как: 

– правоприменительную;       

– функцию контроля и надзора в системе исполнения 

уголовных наказаний;      
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– функцию содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений, а также охране и конвоированию 

подсудимых, содержащихся под стражей; 

– функцию контроля за поведением осужденных, которым 

судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, и условно 

осужденных.  

К основным задачам уголовно-исполнительной системы 

относят следующие:   

– обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, 

осуществляющих наказания; 

– обеспечение безопасности содержащихся в них заключенных, 

а также персонала, должностных лиц и граждан, которые находятся 

на территориях данных учреждений; 

– исполнение уголовных наказаний без изоляции от общества, 

связанные с заключением под стражу, а также исключительной меры 

наказания;       

– привлечение осужденных к труду, повышение общего и 

профессионального образования осужденных;      

– содействие органам, осуществляющим оперативно-разыск-

ную деятельность;                           

– конвоирование осужденных. 

Принципы деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Деятельность уголовно-исполнительной системы 

реализовывается на основании принципов гуманизма, законности, 

уважения прав человека, что отвечает принципам уголовно-

исполнительного законодательства. Законность, гуманизм, 

демократизм, равенство осужденных перед законом относят к числу 

общеправовых принципов уголовно-исполнительного 

законодательства.  

– Принцип законности – конституционный принцип, который 

закреплен в статьях Конституции и в некоторых международных 

актах. В уголовно-исполнительном законодательстве данный 

принцип отражается в обеспечении верховенства закона, 

регулирующего исполнение наказания, и его приоритете перед 

другими нормативными правовыми актами. Принцип законности 

означает правильное соблюдение уголовно-исполнительного 

законодательства учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы, персоналом данных учреждений, органами 

государственной власти и управления, должностными лицами и 
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всеми организациями, взаимодействующими с учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы.  

– Принцип гуманизма содержит в себе необходимость уважения 

и охранения прав, свобод и законных интересов осужденных. 

Осужденные не должны быть подвержены жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению. Задачи 

гуманного отношения к осужденным выражаются в нормах 

законодательства, устанавливающих право осужденных на выезд за 

пределы мест лишения свободы, право на свидания, телефонные 

разговоры и др. Принцип гуманизма проявляется в целях, которые 

определяет государство при исполнении наказаний – исправление 

осужденных, возвращение в общество полноправными его членами. 

Данный принцип реализуется также в средствах исправления – в 

воспитательной работе, общественно полезном труде, получении 

общего образования, профессиональной подготовки, которые наряду 

с режимными требованиями создают условия для исправления 

осужденных. 

– Принцип демократизма отражается во многих нормах. 

Принцип демократизма находит свое выражение в организации 

процесса исправления осужденных, открытости деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

привлечении представителей общественности к воспитательной 

работе с осужденными.  

– Что касается принципа равенства осужденных перед законом, 

то законодательством не установлены преимущества для 

осужденных в зависимости от пола, расы, национальности, 

религиозных и политических убеждений, социального 

происхождения, имущественного положения. Но равенство перед 

законом не означает равенство условий отбывания наказания для 

всех осужденных. Они, наоборот, зависят от возраста, состояния 

здоровья, пола. Например, более льготные условия содержания 

создаются для несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей, для инвалидов. 

Исполнение уголовных наказаний без изоляции от общества 

возложено на уголовно-исполнительную инспекцию. Также она 

обязана контролировать ранее судимых людей и препятствовать 

совершению правонарушения в будущем. При этом сотрудники УИИ 

должны действовать строго в соответствии с нормативно-правовыми 
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актами, приказами, инструкциями Министерства юстиции, 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ 

  

Вопросы для самоконтроля 

1. Для решения какой основной задачи  создана УИС? 

2. Какие цели стоят перед УИС? 

3. Что является предметом дисциплины «Организация 

деятельности уголовно-исполнительной инспекции»? 

4. Каковы цели данной учебной дисциплины? 

5. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность 

УИИ? 

 

Тест для самоконтроля 

1. Отбывание наказания –___________________________  

2. Исправительными учреждениями не являются: 

1.Исправительные колонии; 

2.Воспитательные колонии; 

3.Тюрьмы; 

4. Лечебные исправительные учреждения 

5.СИЗО 

3. К задачам уголовно-исполнительной системы не относится: 

1. Контроль за поведением условно осужденных и осужденных, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

2. Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей; 

3. Организация деятельности по оказанию осужденным помощи 

в социальной адаптации; 

4. Обязательное трудоустройство осужденного после 

освобождения. 

4. К наказаниям, не связанным с изоляцией от общества не 

относятся: 
1. Обязательные работы; 

2.  Штраф; 

3.  Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

4. Принудительные работы. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 
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ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

 

Глоссарий 

Уголовно - исполнительная инспекция - орган, призванный 

обеспечивать исполнение наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; контроль 

за поведением условно осужденных, осужденных беременных 

женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым судом 

отсрочено отбывание наказания; предупреждение совершения 

преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете 

в инспекциях.  

Правовое положение осужденных - совокупность прав, 

законных интересов осужденных установленными уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ. 

Законные интересы осужденных - закрепленные в правовых 

нормах возможности для осужденных к обладанию теми или иными 

благами, удовлетворение которых связано, как правило, с оценкой их 

поведения должностными лицами органов, исполняющих наказания, 

прокуратуры, судом личности осужденных во время отбывания 

наказания 

Персонал (от лат. persona –личность) - коллектив работников 

или совокупность лиц, осуществляющих трудовые функции на 

основе трудового договора (контракта). Персонал учреждений и 

органов, исполняющих наказания – все лица, работающие в 

учреждениях данной системы (работники ИУ, арестных домов, 

исправительных центров, дисциплинарных воинских частей, 

уголовно-исполнительных инспекций, судебные приставы - 

исполнители). 

 Инструкция  «По организации исполнения наказания и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от обшества», 

утверждённая приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. №142, 

определяет организацию исполнения уголовно-исполнительными 

инспекциями наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, 
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осуществления контроля за поведением условно осужденных, 

осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено. 

Инспекции анализируют работу при исполнении наказаний и 

осуществлении контроля за поведением осужденных, готовят в 

соответствии с актами Минюста России, ФСИН России 

статистическую отчетность, а также информационно-аналитические 

и другие документы для территориальных органов ФСИН России. 

Инспекции рассматривают заявления, жалобы и другие 

обращения осужденных и граждан по вопросам, отнесенным к их 

компетенции. 

Инспекции организуют и ведут делопроизводство. 

Инспекции формируют и ведут автоматизированную базу 

данных осужденных, в которую вносятся сведения об осужденных, 

порядке и условиях отбывания ими наказаний, а также результаты 

контроля за их поведением. 

Инспекции взаимодействуют с органами местного 

самоуправления и социальными службами в решении вопросов 

оказания осужденным помощи в социальной адаптации и создают 

условия для участия общественных объединений в исправлении 

осужденных. 

Территориальные органы ФСИН России осуществляют 

организационно-методическое руководство, контроль за 

деятельностью инспекций и оказание им практической помощи. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

уголовно-исполнительные инспекции имеют право: 

а) вызывать осужденных для разъяснения порядка и условий 

отбывания наказания, проведения профилактических бесед, 

выяснения вопросов, возникающих в процессе отбывания наказания, 

и причин допущенных нарушений порядка и условий отбывания 

наказания; 

а) вызывать лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста, для разъяснения условий 

исполнения указанной меры пресечения, проведения 

профилактических бесед, выяснения вопросов, возникающих в 

процессе исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, и 

причин нарушения условий исполнения данной меры пресечения; 

б) выносить постановления об установлении обязанности для 

осужденных к исправительным работам до двух раз в месяц являться 

в инспекцию для регистрации; 
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в) посещать осужденных, а также лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по месту их 

нахождения, включая место жительства и работы, с целью контроля 

за поведением, соблюдением ими установленных обязанностей и 

запретов; 

г) выносить в установленном порядке постановления о приводе 

осужденных, состоящих на учете в инспекции и не являющихся по 

вызову в инспекцию без уважительных причин; 

д) проверять исполнение требований приговоров судов 

администрацией организаций, в которых работают осужденные к 

исправительным работам и лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, а также 

органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью, запрещенной осужденным; 

е) контролировать правильность и своевременность 

перечисления финансовых средств в соответствующий бюджет 

администрациями организаций, в которых работают осужденные к 

исправительным работам, и привлекать к осуществлению контроля 

финансовые и налоговые органы; 

ж) запрашивать от администрации организаций, в которых 

работают осужденные, документы о проведенной работе с 

осужденными, их поведении, отношении к труду, принятых к ним 

мерах поощрения и взыскания, а также сведения об отработанном 

осужденными времени; 

з) обращаться в органы местного самоуправления и 

прокуратуры, суды и организации для решения вопросов, связанных 

с исполнением наказаний или меры пресечения в виде домашнего 

ареста; 

и) выдавать разрешения осужденным к исправительным 

работам на увольнение с работы по собственному желанию в период 

отбывания наказания; 

к) применять предусмотренные законом меры поощрения и 

взыскания к осужденным, отбывающим наказание в виде 

ограничения свободы; 

л) в установленном порядке использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства надзора и контроля для 

обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде 

ограничения свободы и контроля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 
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домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 

запретов и (или) ограничений. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

на уголовно-исполнительные инспекции возлагаются следующие 

основные обязанности: 

а) ведение учета осужденных, а также лиц, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; 

б) разъяснение осужденным порядка и условий отбывания 

наказаний; 

в) разъяснение лицам, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста, условий исполнения указанной 

меры пресечения; 

г) организация и проведение воспитательной работы с 

осужденными к ограничению свободы, лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и исправительным работам; 

д) согласование с органами местного самоуправления объектов 

для отбывания обязательных работ осужденными; 

е) согласование предложений органов местного самоуправления 

о местах, в которых осужденными отбываются исправительные 

работы; 

е) контроль за поведением осужденных по месту работы, учебы 

и жительства, а также исполнением ими обязанностей и 

соблюдением запретов, возложенных судом и инспекцией; 

ж) согласование с администрацией организаций, в которых 

работают осужденные к исправительным работам, вопроса о 

предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска; 

з) проведение первоначальных мероприятий по розыску 

условно осужденных, осужденных, в отношении которых отбывание 

наказания отсрочено, и осужденных к исправительным работам; 

и) внесение в суды в установленном порядке представлений по 

вопросам дальнейшего отбывания осужденными наказания и 

освобождения от наказаний, а также представлений об изменении 

подозреваемым или обвиняемым меры пресечения в виде домашнего 

ареста; 

к) выявление причин и условий, способствующих совершению 

осужденными повторных преступлений, нарушений общественного 

порядка, трудовой дисциплины, и принятие мер по их устранению; 
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л) внесение в суды в установленном законом порядке 

представлений об отмене полностью или частично либо дополнении 

ранее установленных обязанностей для условно осужденных, а также 

о продлении испытательного срока; 

м) внесение в суды в установленном законом порядке 

представлений об отмене частично либо о дополнении ранее 

установленных осужденному к наказанию в виде ограничения 

свободы ограничений, а также о замене осужденному, 

уклоняющемуся от отбывания наказания, неотбытой части наказания 

в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность 

УИИ? 

2. Какие задачи УИИ содержатся в Положении об уголовно-

исполнительных инспекциях? 

3. Какие права и обязанности УИИ содержатся в Положении 

об уголовно-исполнительных инспекциях? 

4. Какие основные права возлагаются на УИИ в соответствии с 

законодательством РФ? 

5. Какие основные обязанности возлагаются на УИИ в 

соответствии с законодательством РФ? 

 

Тест для самоконтроля 

1. Уголовно - исполнительная инспекция – это __________ 

2.  В систему нормативно-правового регулирования 

деятельности УИИ не входит уровень: 

1. Международные правовые акты; 

2. Региональные акты  

3. Подзаконные, в том числе ведомственные нормативно-

правовые акты 

4. Нормы Конституции РФ и федерального законодательства, 

регулирующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций; 

3. К международно-правовым актам, регламентирующим 

деятельность УИИ не относится: 

1. Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»; 

2.Токийские правила; 
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3.Европейская конвенция о надзоре за условно осуждёнными 

или условно освобождёнными; 

4.Европейские правила в отношении общественных 

(альтернативных) санкций и мер. 

4. Нормы рекомендательного значения, достаточно подробно 

регламентирующие исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового 

характера - ____________документы. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РАБОТА УГОЛОВНО -

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ  

 

Глоссарий 

Осужденный - лицо, в отношении которого приговор, 

вынесенный судом, вступил в законную силу и которому назначено 

наказание, предусмотренное уголовным законом. 

 Исправление - процесс формирования у осужденных 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. 

Отбывание наказания – это установленный УИК РФ порядок 

действий осужденных по реализации приговора суда в части 

выполнения возложенных на них обязанностей, соблюдения 

запретов, ограничений и реализации своих прав. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как осуществляется постановка осужденных на учет? 

2. Что такое «учетные карточки», и какие сведения в них 

содержатся? 

3. Куда направляются сообщения и извещения? 

4. Что такое «первоначальная беседа с осужденным»? 

5. Каков порядок проведения первоначальной беседы с 

осужденным? 

 

Тест для самоконтроля 

1. После того, как документы (приговор, постановление, 

определение суда) поступают в УИИ: 
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1. Осужденный вызывается на профилактическую беседу; 

2. Начинается процедура постановки осужденного на учет; 

3. Посещается место жительства, работы, учебы осужденного; 

4. Нет верного ответа. 

2. Основанием для ведения учеба осужденных УИИ является: 

1. Поступившая копия обвинительного приговора (определения, 

постановления) суда, вступившего в законную силу; 

2. Соответствующего акта о помиловании в отношении лиц, 

которым в порядке помилования лишение свободы заменено более 

мягким видом наказания; 

3. Нет правильного варианта ответа; 

4. Оба варианта ответов верны. 

3. Постановка на учет заключается: 

1. В фиксации документов в журнале входящих и исходящих 

документов; 

 2. В фиксации прибывших документов в журнале входящих 

документов; 

3. В фиксации прибывших документов в журнале входящих и 

исходящих документов; 

4. В подписании начальником УИИ соответствующих 

документов. 

4. Инспекция направляет в суд, вынесший приговор 

(определение, постановление), извещение о принятии его к 

исполнению: 

1. В течение 3 рабочих дней: 

2. В течение 7 дней; 

3. В тот же день; 

4. В течении 48 часов с момента получения приговора. 

Контроль за самостоятельной работой студентов - проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ   
 

Глоссарий 

Документ - официальный документ, созданный 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

юридическим или физическим лицом, оформленный в 



36 
 

установленном порядке и включенный в документооборот 

учреждений и органов УИС. 

Документооборот - движение документов с момента их 

создания или получения до завершения исполнения, помещения в 

дело и (или) отправки. 

Документирование - фиксация информации на материальных 

носителях в установленном порядке. 

Входящий документ (поступающий документ) — документ, 

поступивший в учреждение. 

Исходящий документ (отправляемый документ) — 

официальный документ, отправляемый из учреждения. 

Внутренний документ  — официальный документ, не 

выходящий за пределы подготовившей его организации. 

Регистрация документа - присвоение документу 

регистрационного номера и запись в установленном порядке 

сведений о документе. 

Делопроизводство – деятельность, обеспечивающая создание 

официальных документов и организацию работы с ними в 

учреждениях и органах УИС. 

 

В целях установления единых требований к подготовке, 
обработке, хранению и использованию образующихся в 
деятельности учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, территориальных органов ФСИН России и 
подведомственных им учреждений  документов, совершенствования 
и повышения эффективности делопроизводства введены 
обязательные для всех федеральных государственных гражданских 
служащих, сотрудников, рабочих и служащих уголовно-
исполнительной системы правила документирования и порядок 

документооборота, Приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 10 августа 2011 г. № 463  утверждена «Инструкция по 
делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы».   

Документы, создаваемые в учреждениях или органах УИС, 
оформляются на бланках, стандартных листах бумаги формата A4 
(210x297 мм) либо в виде электронных документов и должны иметь 
установленный состав реквизитов, их расположение и оформление. 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и на 
стандартном листе бумаги или в виде электронного документа, имеет 
следующие размеры полей: 
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левое – 30 мм; 
правое – 12,5 мм; 
верхнее – 20 мм; 
нижнее – 20 мм. 
Текст документа печатается через 1–1,5 межстрочных 

интервала, без переноса слов по правому полю. 
При оформлении текста документа на двух и более страницах 

вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. 
Порядковые номера страниц помещаются посередине верхнего поля 
страницы арабскими цифрами без слова «страница» (стр.) и знаков 
препинания. 

Исполнитель несет персональную ответственность за 
нарушение требований Инструкции при подготовке и оформлении 
документов, несоблюдение правил русского языка и установленного 
комплекса обязательных реквизитов, порядка их расположения; 
отвечает за полноту и достоверность информации, использованной 
при подготовке документа, нарушение сроков исполнения 
документов без объективных причин. 

Состав документов учреждений и органов УИС. В 
деятельности учреждений и органов УИС создается комплекс 

организационно-распорядительных документов: приказы, 
распоряжения, положения, правила, инструкции, решения коллегии 
территориального органа ФСИН России, протоколы заседаний 
(совещаний), акты, аналитические справки, докладные и служебные 
записки, договоры (контракты, соглашения), деловая (служебная) 
переписка и др. 

Коллегиально обсуждаемые вопросы и принимаемые по ним 
решения фиксируются в протоколах коллегии территориального 
органа ФСИН России, иных заседаний (совещаний). 

Взаимные обязательства учреждений и органов УИС с его 

контрагентами и их регулирование оформляются в виде договоров, 

соглашений, контрактов и др. документов. 

В зависимости от конкретных задач управления в деятельности 

учреждений и органов УИС создаются другие виды документов: 

планы, прогнозы, программы, отчеты и др. 

В установленных законодательством Российской Федерации 

случаях могут издаваться документы совместно с другими 

учреждениями, органами и организациями, не входящими в УИС (да-

лее – другие организации), по вопросам, представляющим 
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совместный интерес и входящим в компетенцию обеих сторон. Такие 

акты оформляются как единый документ (приказ, протокол, 

положение  и др.). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом осуществляется доставка документов в 

учреждения и органы УИС? 

2. Как происходит регистрация поступающих документов? 

3. Каков порядок рассмотрения документов руководством 

учреждения и органа УИС и доведение документов до 

исполнителей? 

4. Как осуществляется контроль за исполнением документов?  

 

Тест для самоконтроля 

1. Доставка документов в учреждениях и органах УИС 

осуществляется: 

1. Курьером, средствами почтовой; 

2. Фельдъегерской связью; 

3. Специальной и электрической связи; 

4. Курьером, средствами почтовой; фельдъегерской, 

специальной и электрической связи. 

2. Перевозка служебных документов городским и 

общественным транспортом: 

1. Разрешена; 

2. Запрещена; 

3. Способ доставки не имеет значения; 

4. Разрешена, если отсутствует иная возможность доставки.  

3.Прием и первичная обработка поступающих в 

учреждения и органы УИС документов осуществляется 

службой: 

1. Делопроизводства; 

2. Оперативного отдела; 

3. Режимного отдела; 

4. Воспитательного отдела. 

4. Все поступившие документы независимо от способа их 

доставки регистрируется в течение:  

1. Незамедлительно; 

2. В день поступления; 

3. До трех рабочих дней; 
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4. До пяти рабочих дней. 

Контроль за самостоятельной работой студентов - проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 5. ИСПОЛНЕНИЕ И ОТБЫВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ   
 

Глоссарий 

Обязательные работы – это вид наказания, заключающийся в 

выполнении осуждённым в свободное от работы или учебы время 

бесплатных общественно - полезных работ на срок от шестидесяти 

до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех 

часов в день. 

Общественно полезный труд осужденных – одно из средств 

исправления осужденных традиционно в уголовно-исполнительном 

законодательстве относится к числу основных средств их 

исправления. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ — 

осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию 

наказания не позднее пятнадцать дней со дня поступления в 

уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 

распоряжения суда с копией приговора (определения, 

постановления).  

Ответственность осужденных к обязательным работам — 

за нарушение осужденным к обязательным работам порядка и 

условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция 

предупреждает его об ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Злостное уклонение от отбывания обязательных работ — 

злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается 

осужденный: более двух раз в течение месяца не вышедший на 

обязательные работы без уважительных причин; более двух раз в 

течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; скрывшийся в 

целях уклонения от отбывания наказания. 

 

Обязательные работы – новый для уголовного закона России 

вид наказания. Он появился в УК 1996 г. после изучения зарубежной 

практики применения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Так, в Великобритании аналогичным наказанием является приказ 
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суда о предоставлении услуг обществу (выполнение бесплатных 

полезных работ), во Франции – неоплачиваемые работы в 

общественных интересах. Особенностями рассматриваемого вида 

наказания являются: 

1) обязательность работ; 

2) выполнение их только в свободное от основной работы или 

учебы время; 

3) бесплатность работ для осужденного; 

4) определение вида этих работ и объектов, где они 

отбываются, органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями. 

Обязательность работ предполагает их принудительность, у 

осужденного нет возможности выбора работ, он обязан выполнить 

именно тот вид работы, который ему будет предоставлен. Работы 

должны выполняться только в свободное от основной работы или 

учебы время. Это означает, что осужденный не имеет права 

выполнять обязательные работы в рабочее время (если он имеет 

основное место работы) или во время, когда он должен находиться 

на учебе (если осужденный является студентом лицея, колледжа, 

института, университета). 

Бесплатность работ для осужденного предполагает, что за 

выполненные обязательные работы ему не полагается денежного или 

иного вознаграждения. Вид обязательных работ и места, где они 

отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Следовательно, работы будут носить, как правило, 

неквалифицированный характер (использование осужденных в сфере 

обслуживания населения, уборка территории населенных пунктов, 

ремонтно-строительные и иные работы). 

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 

часов и отбываются не свыше 4 часов в день. Такой порядок не дает 

возможности концентрированно, быстро отработать назначенный 

срок. Это существенно повышает репрессивность наказания, делает 

его весьма эффективным в достижении целей восстановления 

социальной справедливости, предупреждения новых преступлений и 

исправления осужденных. 

Обязательные работы применяются только в качестве 

основного наказания, как правило, за совершение преступлений 

небольшой тяжести. 
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Обязательные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. 

Современная уголовная политика Российской Федерации 

направлена на усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями при одновременном смягчении уголовной 

ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. 

Проявляется это прежде всего в увеличении предусмотренных 

УК РФ видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

 

расширении круга оснований их применения, совершенствовании 

регламентации их исполнения. 

Судебная практика развивается по пути расширения 

применения мер, не связанных с лишением свободы.  

75% статей Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривают возможность применения уголовных санкций, не 

связанных с лишением свободы. Ныне они составляют около 60% от 

всех судебных решений. Это в полной мере отвечает Минимальным 

стандартным правилам ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила), и Европейским 

правилам общинных (альтернативных) санкций и мер. 

В последнее время в научной литературе всё чаще говорят о 

необходимости корректирования карательной политики нашего 

государства, эта позиция находит понимание и на официальном 

уровне.  

Обязательные работы являются основным видом наказания, 

который появился в Уголовном кодексе РФ 1996 года. В разные 

периоды времени и в различных документах обязательные работы 

назывались по-разному: «общественные работы», «принудительные 

работы», «общественно необходимые работы», «принудительные 

общественные работы», «обязательные общественные работы», 

«принудительные работы без помещения в места лишения свободы». 

Ряд учёных считают, что в истории уголовного законодательства 

России подобное или чрезвычайно близкое к обязательным работам 
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наказание встречалось неоднократно. 

Первое упоминание о наказании, сопряженном с 

принудительным трудом без изоляции осуждённого от общества, 

встречается в Своде законов 1832 года. Свод законов 

предусматривал в виде наказания работы, разделявшиеся на 

каторжные, крепостные, в портах или казённых заведениях и на 

фабриках, в арестантских ротах гражданского ведомства, в 

смирительном доме, в рабочем доме или у частных лиц и городовые 

вместо рабочего дома. Работы по срокам были вечные и срочные. 

Так, Т. Ю. Погосян полагает, что в отечественной истории 

карательных мер можно найти аналоги обязательных работ. 

Профессор А. Э. Жалинский указывает, что в истории уголовного 

законодательства подобное или чрезвычайно близкое к 

обязательным работам наказание встречалось неоднократно 

(например, общественные работы, назначавшиеся в России 

волостными судами). A. И. Коробеев считает, что «включение в УК 

РФ 1996 г. в качестве наказания обязательных работ можно 

рассматривать как своеобразную рецепцию дореволюционного 

российского уголовного права. В советский период такого наказания 

мы не знали, уголовному законодательству России XIX в. оно было 

знакомо. Так, в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. волостные суды могли назначать наказание в 

виде общественных работ. Обязательные работы есть современный 

вариант таких общественных работ».  

Нормативную базу наказанию в виде общественных работ 

составляли Общие положения о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г., Сельский судебный 

устав для государственных крестьян, включенный в Свод законов 

Российской империи издания 1857 г., Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями от 21 ноября 1864 г. и другие 

нормативно-правовые акты, а также решения Правительствующего 

Сената, циркуляры МВД и разъяснения Министерства Юстиции. 

Учитывая немалую историческую подоплёку, очевидно, что 

введение обязательных работ не случайно. Его появление связано с 

вступлением РФ в Совет Европы и поиском эффективных 

альтернатив лишению свободы. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания начали 

применяться только с 1 января 2005 г. – после введения в действие 

положений УК РФ и УИК РФ в части исполнения наказаний в виде 
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обязательных работ в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

введении в действие положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации о наказании в виде обязательных работ» от 28 декабря 

2004 г. № 177-ФЗ. 

С принятием данного закона наказание в виде обязательных 

работ стало активно назначаться судами.  

В качестве показателей рассматриваются характеристики лиц,  

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ) 

за период с 2010 по 2016 год. Данные для анализа брались из 

статистических материалов и аналитических докладов, размещённых 

на сайте ФСИН России.  

В таблице 1 приведены статистические данные для анализа 

характеристики лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. 
Таблица 1 

Статистические данные характеристики лиц, состоящих на учете в УИИ 

Годы 2010 2016 

Показатели Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

Прошло по учетам в отчётном 

периоде, всего лиц 
1052492 100 871786 100 

– осуждённых к обязательным 

работам 
18822 3,83 39344 9,30 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующий вывод: 

количество осуждённых к обязательным работам увеличилось в 

2 раза, и их доля возросла с 3,83% до 9,30%. 

В настоящее время Уголовный кодекс РФ 1996 г. содержит 67 

статей Особенной части (85 санкций), в которых в качестве 

возможного наказания за преступления указаны обязательные 

работы. 

Вникнув в понятие обязательных работ, возникает вопрос: так, 

что же является общественно полезным трудом? Исходя из 

логического смысла определения, получается, что это труд, 

приносящий прямую или косвенную пользу для общества, но разве 

уборка улиц и чистка населенных пунктов от снега это 

исчерпывающий список того, чем могут помочь осуждённые? Если 

посмотреть через призму личности осуждённого, можно найти более 
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качественные пути и способы как исполнения наказания, так и 

достижения той самой пользы для общества. 

 Противоречивые отношения к обязательным работам, 

необходимость тщательной подготовки к введению отложенных 

наказаний обусловили необходимость проведения эксперимента по 

введению обязательных работ в рамках проекта «Альтернативы 

тюремному заключению в Российской Федерации». 

 Необходимость применения обязательных работ 

обусловлена следующими факторами: наличием в обществе такого 

явления, как преступность; постоянным стремлением законодателя к 

поиску мер, альтернативных реальному лишению свободы; наличием 

серьёзных пробелов в системе действующих наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества; популярностью на протяжении 

длительного времени тех мер уголовной ответственности, которые 

могут оказывать не только ощутимое карательное или превентивное 

воздействие, но также добиваться весомого воспитательного 

эффекта. Кроме этого, необходимость обязательных работ косвенно 

вытекает и из самого общественно полезного характера 

выполняемой осуждёнными работы. Возможность же существования 

наказания в виде обязательных работ предопределяется тем, что 

менталитет российского общества пронизан представлениями о 

труде как об определяющем средстве в исправлении преступников; 

для введения в практику подобной меры не требуется каких-либо 

серьезных капиталовложений; существует значительное количество 

преступлений, не представляющих серьёзной общественной 

опасности, а также осуждённых, личность которых является не столь 

запущенной в криминологическом плане и не требует изоляции ее от 

общества. 

 По российскому уголовному законодательству сущность 

обязательных работ состоит в выполнении осуждённым в свободное 

от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления. Проще говоря, осуждённые за незначительную 

кражу, скажем, пачки сигарет, будут работать дворниками и убирать 

с улиц окурки. Это должны быть работы, не требующие особой 

квалификации, которые могут выполняться любым трудоспособным 

человеком, например, ремонт дорог, уход за зелёными 

насаждениями, уборка улиц или помещений, погрузка и разгрузка 
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вагонов и т. п. Причём брать в руки метлы или «утки» они будут в 

свободное от основной работы или учебы время. 

Ни для кого не будет секретом, что производительность 

человека гораздо выше, если он занимается тем, что ему нравится, 

либо тем, что он умеет делать. К этому вопросу нужно подходить 

индивидуально, как в принципе и при назначении любого наказания. 

По другому пути идут в Японии. Наказание исполняется там в 

специальных учреждениях, основанных по принципу арестных 

домов, кара в которых заключается в выполнении ежедневно одних и 

тех же мероприятий, исполнение которых не несёт пользы для 

общества, так как эти мероприятия проводятся на территории 

учреждения. Посмотрим на исполнение обязательных работ со 

стороны международного правового их закрепления. В п. «а» ч. 3 ст. 

8 Международного пакта о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. (ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 

18 сентября 1973 г. № 4812-VIII) содержится запрет на привлечение 

граждан к принудительному или обязательному труду. Однако в пп. I 

и IV п. «с» той же части статьи отмечается, что термином 

«принудительный или обязательный труд» не охватываются, «какая 

бы то ни была работа или служба, которую, как правило, должно 

выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного 

распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого 

заключения», а также «какая бы то ни была работа или служба, 

которая входит в обыкновенные гражданские обязанности». 

Таким образом, обязательные работы как вид наказания, 

предусмотренный УК РФ и исполняемый на основании гл. 4 УИК 

РФ, не противоречит международным стандартам. 

Обязательные работы предусмотрено применять в качестве 

наказания за преступления небольшой тяжести. Например, 

умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), 

оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), оскорбление (ст. 130 УК 

РФ), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) и др. Иными словами, 

социальное назначение обязательных работ заключается в том, 

чтобы оказать исправительное и предупреждающее совершение 

новых преступлений, воздействие на менее опасные для общества 

категории преступников, не отрывая их при этом от привычной 

работы, учёбы и иной общественно полезной деятельности.  

Кара при назначении данного наказания состоит не в самом 
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труде, а в его условиях. Под ними нужно понимать совокупность 

социально-правовых и производственных факторов, в которых 

осуществляет свою деятельность работающий. Анализ норм УК РФ 

показывает, что осуждённый к обязательным работам лишается 

такого конституционного права, как право на своевременное и 

справедливое вознаграждение за труд. Он также ограничивается в 

конституционном и трудовом праве на отдых. Данные лишения и 

ограничения являются непосредственно направленными на 

причинение ему психических страданий, переживаний, выступают 

карой и тем самым относятся к содержанию этого наказания. 

Соответственно, можно утверждать, что уголовно-правовая кара 

кроется в вышеперечисленных социально-правовых факторах 

условий труда осужденных. Третьим и основным карательным 

элементом, входящим в содержание обязательных работ, является 

ограничение личной свободы осужденного, лишение его свободного 

времени, то есть возможности распоряжаться своим временем по 

своему усмотрению, располагать своими контактами как элементами 

права на свободу «самоопределения», поскольку наиболее серьёзные 

психологические страдания, переживания в ходе отбывания 

обязательных работ будут причиняться именно этими 

ограничениями. 

Контроль за исполнением наказания в виде обязательных работ 

и непосредственно исполнение осуществляют Уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осуждённых, а 

также администрации организаций, в которых работают осуждённые. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.В чем заключается смысл применения обязательных работ? 

2. Какими факторами обусловлена необходимость применения 

обязательных работ? 

3. В чем состоит сущность обязательных работ? 

4. За какие преступления предусмотрено применение 

обязательных работ в качестве наказания? 

5. Каков срок обязательных работ и его исчисление? 

   

Тест для самоконтроля 

1. Несовершеннолетним осужденным наказание в виде 

обязательных работ назначается на срок:  

1. От 60 до 240 часов;  
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2. От 60 до 480 часов; 

3. От 40 до 160 часов; 

4. Нет правильного ответа. 

2.Обязательные работы устанавливаются на срок от 

_____ до ____ часов. 

3. Обязательные работы назначаются: 

1. Лицам, признанным инвалидами 1 и 2 группы. 

2. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

4. Беременным женщинам; 

4. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ 

предусмотрен: 

1. Гл. 6 УИК РФ; 

2. Гл. 5УИК РФ; 

3. Гл. 3 УИК РФ; 

4. Гл. 4 УИК РФ. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 6. ИСПОЛНЕНИЕ И ОТБЫВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Глоссарий 

Исправительные работы - вид уголовного наказания, 

заключающийся в принудительном привлечении осужденного 

к труду с вычетом из его заработка в доход государства 

определенной части. 

Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, 

имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы 

по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного 

места работы, отбывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в 

районе места жительства осужденного. 

Под государственной службой понимается профессиональная 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов. 

Под муниципальной службой (службой в органах местного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/dedf087eee7ee67895d37a6a6fd5b50070e8ee06/#dst100040
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самоуправления) понимается оплачиваемая профессиональная 

деятельность по обеспечению полномочий органов местного 

самоуправления. Эту деятельность осуществляют муниципальные 

служащие. 

Исчисление срока исправительных работ - срок 

исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение 

которых осужденный работал и из его заработной платы 

производились удержания. 

Нарушение порядка и условий отбывания осужденным 

исправительных работ - неявка на работу без уважительных 

причин в течение пяти дней со дня получения пред- писания 

уголовно-исполнительной инспекции, неявка в 23 уголовно-

исполнительную инспекцию без уважительных причин, прогул или 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

Злостно уклоняющийся от отбывания исправительных 

работ - осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания после объявления ему 

предупреждения в письменной форме за любое из нарушений, а 

также скрывшийся с места жительства осужденный, 

местонахождение которого неизвестно 

 Исправительные работы не назначаются лицам, 

признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву.  

Действующее уголовное законодательство России не дает 

исчерпывающего определения исправительных работ. В ч. 1 ст. 50 

УК РФ говорится, кому назначается это наказание («осужденному, 

не имеющему основного места работы»), и где оно отбывается («в 

местах, определенных органом местного самоуправления по 

согласованию с органом, исполняющим наказание в виде 

исправительных работ, но в районе места жительства осуждённого»). 

В ч. 2 данной статьи установлен срок исправительных работ (от двух 

месяцев до двух лет).  
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Не запрещается устанавливать данное наказание не только в 

месяцах, но и днях – обычно так бывает при зачете других видов 

наказаний. Пример1. Подрядину В. Л., осужденному за совершение 

кражи в крупном размере, за примерное поведение судом была 

заменена неотбытая часть лишения свободы (2 месяца 12 дней) на 

исправительные работы. Поскольку при такой замене «работает» 

правило один к трем, то Подрядину В. Л. было определено 7 месяцев 

6 дней исправительных работ. 

Как видно из анализа данной нормы, если при характеристике 

других видов наказания (например, ареста, обязательных работ, 

ограничения свободы) используются понятийно образующие 

конструкции («заключается», «есть»), то в отношении 

исправительных работ подобная «связка» не используется. Из 

содержательных компонентов наказания в УК РФ отражено только 

то, что «из заработка осуждённого к исправительным работам 

производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати 

процентов…» (ч. 3 ст. 50 УК РФ). 

Практически все авторы, обращавшиеся к исправительным 

работам, рассматривали их содержание и сущность, однако их 

взгляды нередко были диаметрально противоположны. По мнению 

профессора А. С. Михлина, содержательные элементы данного 

наказания проявляются прежде всего в удержаниях части заработка, 

в ограничении продолжительности очередного отпуска осуждённого 

18 рабочими днями, в запрете осужденному увольняться с работы без 

разрешения уголовно-исполнительной инспекции. 

Несколько по-иному подходит к содержанию исправительных 

работ Ю. И. Савельева. Она пишет, что исправительные работы – «… 

это установленная законом конкретная форма реализации 

уголовной ответственности, заключающаяся в привлечении лица, 

виновного в совершении преступления, к принудительному труду, 

связанная с ограничением его имущественных, трудовых и иных 

личных прав, обеспечиваемая государственным принуждением и 

направленная на восстановление социальной справедливости, 

исправление осуждённого и предупреждение совершения новых 

преступлений путем проведения с ним воспитательно-профилакти-

ческой работы». Как видно, в этом определении содержание 

исправительных работ выражено предельно неконкретно («связанная 

с ограничением его имущественных, трудовых и иных личных 
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прав»). Сходный недостаток присущ и определению карательного 

содержания исправительных работ, данному Т. В. Непомнящей. Она 

пишет, что это содержание «определяется совокупностью 

правоограничений, возлагаемых на осуждённого (в основном 

трудовых и экономических): это и продолжительность данного 

наказания … и удержание части заработка осуждённого в пользу 

государства, и запрет увольнения осуждённого по собственному 

желанию, и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью не более 18 дней и др.».   

Существует и мнение, что содержание исправительных работ 

обуславливается ограничением права осуждённого на перемену 

места работы и препятствиями в продвижении по службе. В 

юридической литературе встречалось ошибочное отождествление 

исправительных работ со штрафом. Такая точка зрения 

неоднократно имела место в советский период. Разделяется она 

отдельными авторами и в последние годы. А. В. Наумов полагал, что 

исправительные работы «…не зря называют штрафом в рассрочку. 

Это вполне соответствует действительности и, следовательно, 

вписывается в разновидность штрафных санкций». Отдельные 

авторы считают, что в содержание исправительных работ входит 

трудовая деятельность осуждённого.  

Как видно, разброс мнений ученых относительно содержания 

исправительных работ весьма велик, причем истоки этой дискуссии 

берут начало еще в советский период, когда законодательное 

определение исправительных работ практически отсутствовало. 

Согласно ст. 43 УК РФ «наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица». Из 

приведенного положения ясно, что под содержанием любого 

уголовного наказания следует понимать «лишения или ограничения» 

тех или иных прав и свобод осуждённого, предусмотренные именно 

УК РФ. Не вдаваясь в общее законодательное определение 

уголовного наказания, которое тоже, на наш взгляд, не лишено 

недостатков, отметим, что сложность юридического анализа 

исправительных работ во многом происходит из-за того, что сам 

законодатель далеко не всегда следует установленному им принципу. 

С одной стороны, в УК РФ могут быть закреплены 
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правоограничения некарательного характера (например, ограничение 

досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего как принудительной меры воспитательного 

воздействия). С другой – карательные, по сути, ограничения нередко 

закрепляются в уголовно-исполнительном законодательстве. К 

примеру, установление количества свиданий, посылок, передач при 

отбывании лишения свободы. Сходная ситуация складывается и при 

исправительных работах. На осуждённых к этому наказанию 

уголовно-исполнительный кодекс возлагает целый ряд ограничений 

и обязанностей, юридическая природа которых, по нашему мнению, 

неоднородна.  

Методологической основой их дифференциации может служить 

верное понимание уголовно-карательных ограничений как элементов 

содержания наказания. Не имея возможности детально вдаваться в 

существо дискуссий в этой области, обозначим некоторые основные 

положения классической теории наказания, которые мы примем за 

исходные. 

Всякое наказание «материализуется» в правоограничениях 

(которые могут выражаться и в особых обязанностях), но не всякое 

правоограничение – наказание. Уголовное наказание – это, 

бесспорно, мера государственного принуждения, но не всякое 

государственное принуждение – наказание. 

Действующее (как и ранее действовавшее) уголовное и 

уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) 

законодательство не дают оснований судить о так называемом 

«сложном» составе наказания (И. С. Ной и др.), которое включало 

бы, помимо уголовно-карательных мер, меры «чисто» 

воспитательного (некарательного исправительного) воздействия.  

В то же время: 

а) признается «собственное» (хотя и ограниченное) 

исправительное значение уголовно-правовой кары;  

б) в процессе их реализации многие наказания соединяются 

(или должны соединяться) с некарательными исправительными 

мерами и так называемыми некарательными мерами специального 

предупреждения. Этот подход частично отражен в ст. 8 УИК РФ как 

принцип «соединения наказания с исправительным воздействием». 

Соединение наказания с некарательными исправительными и 

предупредительными мерами в теории уголовно-исполнительного 
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(исправительно-трудового) права получило условное наименование 

«карательно-воспитательный процесс». Этот термин был введен в 

научный оборот профессором А. Л. Ременсоном еще в середине        

60-х годов прошлого века. 

Уголовное наказание в целом и конкретные элементы его 

содержания (а именно, уголовно-карательные ограничения) от 

прочих ограничений отличаются тем, что:  

а) носят возмездный характер;  

б) соответствуют характеру и тяжести совершенного 

преступления;  

в) реализуются на принципах неотвратимости и экономии 

репрессии;  

г) направлены на причинение осужденному страданий, 

переживаний (но не унижения человеческого достоинства);  

д) преследуют все иные цели наказания, установленные в 

уголовном законе (подробности см. ниже). 

Возмездное причинение страданий за совершенное деяние 

посредством лишений, ограничений, по сути, и есть кара как 

сущность наказания. Кроме того, конкретные карательные лишения, 

ограничения одновременно выступают своего рода «материальными 

носителями» осуждения, порицания виновного со стороны 

государства и общества, их претерпевание «позорит» осуждённого в 

глазах законопослушных членов общества.  

Будучи «мерой принуждения», уголовное наказание направлено 

на принуждение к несовершению преступлений самого преступника 

(специальное предупреждение) и других неустойчивых членов 

общества (общее предупреждение). Поэтому трактовка наказания как 

«меры государственного принуждения» говорит не столько о 

содержании наказания (которое всегда является возмездным 

лишением, ограничением), сколько о его социально-правовой 

функции («принуждение к чему?»). В то же время, материализуясь в 

лишениях, ограничениях, уголовное наказание реализуется 

принудительно, то есть помимо желания осуждённого. Исключения 

из этого лишь подтверждают правило: наказание как мера 

принуждения (по функции) одновременно является принудительной 

мерой (по форме реализации). Для обеспечения этой реализации 

создается система «организационно-принудительных» мер «второго 

уровня». Но такие меры не включаются в содержание наказания, 
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составляя «порядок и условия» его реализации. Как правило, они 

являются прерогативой уголовно-исполнительного кодекса.  

Сказанное выше означает, что нужно различать собственно 

карательные элементы исправительных работ (составляющие их 

содержание) и специальные правовые меры, выступающие 

средствами обеспечения их исполнения, а также соединенные с 

наказанием некарательные воспитательные и некарательные 

предупредительные меры (ст. 9 УИК РФ). 

Едва ли можно сомневаться, что карательная сущность 

исправительных работ выражается, во всяком случае, в возмездном 

лишении (ограничении) ряда некоторых конституционных прав 

осуждённого в сфере труда. Это ограничения в получении 

вознаграждения за труд и в продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Удержания из заработка представляют собой регулярное в 

течение срока отбывание исправительных работ, безвозмездное 

изъятие части заработной платы осуждённого. Но неверно 

утверждение, что осуждённый должен «…платить в доход 

государства ежемесячные удержания из заработной платы…». Дело в 

том, что обязанность платить предполагает определенную 

активность лица по её исполнению. Что касается удержаний, то 

осуждённый к исправительным работам, в отличие от штрафа, их сам 

не выплачивает. Они производятся работодателем, независимо от 

каких-либо активных действий виновного. Осуждённый просто 

получает заработную плату за вычетом упомянутых удержаний. 

Отметим в этой связи некоторую неточность ч. 3 ст. 50 УК РФ. 

Она, как говорилось, устанавливает, что «из заработка осуждённого 

к исправительным работам» в размере, «установленном приговором 

суда». Такая формулировка не учитывает ситуации, когда 

исправительные работы назначаются в порядке амнистии, 

помилования или замены наказания более мягким или более строгим. 

Во всех этих случаях, строго говоря, мы имеем дело с осужденным 

не к исправительным работам, а к иному, более строгому (лишение 

свободы) или, формально, более мягкому (штраф) наказанию. 

Индивидуальные правовые акты, принимаемые в данном случае, не 

являются приговорами. Чаще – это постановления суда (судьи)           

о замене наказания более мягким или более строгим (ч. 7 ст. 399 

УПК РФ). 
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В отличие от обязательных работ, при выполнении данного 

вида наказания осужденному начисляется зарплата согласно 

установленным тарифам, которые приняты в каждой отдельной 

организации. Часть зарплаты выплачивается осужденным, другая 

часть (от 5 до 20%, конкретно будет указано в приговоре) идет в 

доход государства. 

В пользу уголовно-карательной природы удержаний 

свидетельствует и то, что они (их размер), как правило, 

устанавливаются судом. Как при этом верно замечает А. С. Михлин, 

для определения конкретного размера вычетов из заработка 

осуждённого суды должны руководствоваться положениями ст. 60 

УК РФ об общих началах назначения наказания. Известны, но не 

бесспорны предложения о том, чтобы при назначении 

исправительных работ по совокупности преступлений или 

приговоров процент удержаний также суммировался и достигал 

соответственно 25 и 30 % заработка. Кроме того, нормы уголовно-

исполнительного права, исходя из принципа гуманизма, допускают 

возможность снижения (опять же судом) размера удержаний из 

заработной платы осуждённого в случае ухудшения его 

материального положения (ч. 7 ст. 44 УИК РФ).  

Ограничивается ли объём кары ежемесячными удержаниями из 

заработка осуждённого? Отнюдь. Есть еще один явно карательный 

элемент. Он связан с ограничением конституционного и трудового 

права на отдых. В литературе советского периода указывалось, что 

элемент кары выражается в непредоставлении осуждённым 

очередного отпуска. В действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве РФ такое полное лишение не предусмотрено, 

однако ежегодный оплачиваемый отпуск имеет меньшую 

продолжительность по сравнению с обычным (28 календарных дней 

по ст. 115 Трудового кодекса РФ). Карательный характер этих 

различий признается российскими учеными.  

Право на отдых закреплено в ст. 37 Конституции РФ. В ТК РФ 

содержится норма, в соответствии с которой «время отдыха – время, 

в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению» (ст. 106 ТК РФ). Социальный смысл права на отдых 

заключается не только в «амортизации» ресурсов организма 

личности для полноценного труда, но и в возможности реализации 

частной жизни, удовлетворения различных культурных, духовных 
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потребностей, общения с семьей, воспитания детей. Однако для 

осуждённых к исправительным работам ежегодный отпуск – 18 

рабочих дней (ст. 40 УИК РФ). Очевидно, что меньшая 

продолжительность отпуска осуждённых по сравнению с 

остальными гражданами – карательный элемент исправительных 

работ. Если это так, то место нормы ч. 6 ст. 40 УИК РФ о 

продолжительности отпуска осуждённого при исправительных 

работах – не в УИК РФ, а в УК РФ. Иной подход противоречит 

понятию уголовного наказания, изложенному в ст. 43 УК РФ. 

Какие иные ограничения или предписания, закрепленные в УК 

РФ, можно или нужно отнести к содержанию исправительных работ? 

Вряд ли это определение места отбывания наказания (ч. 1 ст. 50 УК 

РФ). Не имеет отношения к содержанию (качеству) наказания его 

срок (количество): от двух месяцев до двух лет. 

Нельзя считать самостоятельным элементом наказания 

осуждение и даже судимость. Оно, несомненно, присутствует в этом, 

как и любом другом наказании, но не как самостоятельный элемент 

(наряду с удержаниями и сокращением ежегодного отпуска), а как 

внутренняя морально-правовая составляющая каждого из них. И в 

этом заключается отмеченное выше свойство карательных элементов 

наказания «позорить» осуждённого. Что касается судимости (как 

следствия «осуждения»), то она погашается «в отношении лиц, 

осуждённых к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, 

по истечении одного года после отбытия или исполнения 

наказания…» (ч. 3 ст. 86 УК РФ). Очевидно, что судимость, 

существующая после отбытия исправительных работ, не может быть 

элементом их содержания. 

Сказанное выше не позволяет включать в содержание 

исправительных работ «трудовую деятельность» осуждённого (Б. 

Маликов, О. Шибанкова). Подобный подход, на наш взгляд, 

представляет собой неосновательный возврат к уже справедливо 

отвергнутой точке зрения о так называемом «сложном» составе 

наказания          (И. С. Ной). Труд сам по себе не несёт никаких 

«позорящих» свойств, он используется не на возмездных началах, 

его назначение и осуществление не основано на принципах 

неотвратимости и экономии репрессии. По своему содержанию труд 

осуждённых к исправительным работам не отличается от труда 

обычных законопослушных граждан. Недопустимость критикуемого 

подхода к труду осуждённых особенно рельефно видна при оценке 
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исправительных работ по месту основной работы (они есть в 

законодательстве почти всех стран СНГ). 

Тем не менее нельзя отрицать, что привлечение осуждённых к 

исправительным работам осуществляется специфическими 

правовыми средствами, в конечном итоге затрагивающими 

установленную Конституцией свободу труда. Часть 1 ст. 37 

Основного закона определяет, что «труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию». Часть 2 указанной статьи 

запрещает принудительный труд. 

Начнём с последнего. В предыдущем параграфе установлено, 

что сама по себе юридическая обязанность труда осуждённых с 

позиций международных актов и действующего ТК РФ не может 

делать такой труд «принудительным» в свете запрета, 

установленного Конституцией РФ. 

Теперь относительно свободы труда. Действительно, в данном 

праве осуждённый к исправительным работам серьёзно ограничен. И 

это, конечно, в большей степени касается работы «в иных местах», 

нежели по основному месту работы. Во-первых, конкретное место 

отбывания исправительных работ осуждённый сам себе не выбирает. 

Согласно закону, это делают за него орган местного самоуправления 

и уголовно-исполнительная инспекция (ч. 1 ст. 50 УК РФ). Во-

вторых, осуждённый не вправе отказаться от предложенной ему 

работы (ч. 4 ст. 40 УИК РФ). В-третьих, уголовно-исполнительным 

(а не только трудовым) законодательством (ч. 1 ст. 40 УИК РФ) 

установлена юридическая обязанность осуждённых добросовестно 

относиться к труду под угрозой применения к ним специфических 

мер ответственности (ч. 1, 2, 3, 5 ст. 46 УИК РФ, ч. 4 ст. 50 УК РФ). 

В-четвертых, в период отбывания исправительных работ 

осуждённым запрещается увольнение по собственному желанию без 

письменного разрешения уголовно-исполнительной инспекции. 

Наконец, в-пятых, при изменении места работы или (и) места 

жительства осуждённый обязан сообщать об этом в уголовно-

исполнительную инспекцию в течение 10 дней. Согласно ч. 1 ст. 42 

УИК РФ возможно и продление срока исправительных работ, если 

осуждённый не отработал указанного количества дней и отсутствуют 

основания, установленные законом для зачёта неотработанных дней 

в счёт наказания. 
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Обратимся, однако, к Конституции РФ. Её ст. 55 устанавливает, 

что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом в той мере, «в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороноспособности страны и безопасности государства». Все 

отмеченные выше ограничения свободы труда (ч. 1 ст. 37 

Конституции РФ) установлены федеральными законами (УК РФ и 

УИК РФ) в целях обеспечения выполнения уголовным наказанием в 

виде исправительных работ своих задач, закрепленных в ст. 43 УК 

РФ. И принципиальную возможность их установления вряд ли 

можно оспаривать. Вопрос лишь в том, можно ли эти ограничения 

расценивать как карательные, то есть относить к содержанию 

исправительных работ. На этот вопрос следует ответить 

отрицательно. 

Положительный ответ был бы возможен, если бы они обладали 

указанными выше свойствами элементов наказания, чего в 

действительности нет и не может быть. Нельзя же серьёзно 

утверждать, что, определяя осуждённому конкретное место работы, 

уголовно-исполнительная инспекция руководствуется или должна 

руководствоваться уголовно-карательными соображениями 

(например, выбор особо тяжелой, бессмысленной, унизительной 

работы, хотя и в районе места жительства, но в максимальном 

отдалении от конкретного места проживания осуждённого и т. п.). 

Тем не менее очевидно, что осуществление отмеченных ранее 

карательных элементов исправительных работ невозможно, если 

осуждённый реально не трудится на оплачиваемой работе. Именно с 

этим связан предусмотренный законом особый порядок исчисления 

срока исправительных работ (ст. 42 УИК РФ). Иное неизбежно 

превращает исправительные работы в «штраф в рассрочку». И в этой 

связи изложенные выше правовые ограничения свободы труда 

представляют собой специфические организационно-правовые 

формы привлечения осуждённых к труду, делая исправительные 

работы как «меру принуждения» одновременно «принудительной 

мерой» (с теми, однако, оговорками, что сделаны ранее в отношении 

труда осуждённых в свете международных стандартов). 

Следовательно, названные выше и иные аналогичные меры (их 

можно обозначить как правовые некарательные) более корректно 

определять как «средства обеспечения исполнения наказания». Хотя 
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так называемая «широкая» трактовка содержания наказания 

преодолена в отечественной науке, сам процесс исполнения 

наказания, как известно, в теории понимается в узком и широком 

смысле. Узкое, «буквальное» его понимание соответствует 

содержанию наказания и раскрывается в категориях «кары», 

«возмездности». В этом смысле, как отмечалось ранее, 

исправительные работы заключаются в возмездном принуждении 

преступника к претерпеванию позорящих лишений имущественного 

и морального характера, проявляющихся в ежемесячных удержаниях 

из заработка и ограниченной продолжительности ежегодного 

трудового отпуска. Исполнение наказания в широком смысле 

(карательно-воспитательный процесс) как результат соединения 

кары (содержания наказания) с мерами некарательного 

исправительного воздействия и специального предупреждения 

позволяет глубже исследовать механизм реализации исправительных 

работ. В этой связи профессор А. Л. Ременсон писал, что необходимо 

отличать «…карательное воздействие, включающее в себя все 

элементы наказания, призванные обусловить изменения в личности 

осуждённого через механизм лишения благ и вызываемые этим 

неприятные переживания, страдания… от исправительно-трудового 

воздействия, которое не носит карательного характера, 

предназначено только для исправления…». Наряду с этим, 

основатель томской школы исправительно-трудового (уголовно-

исполнительного) права полагал возможным «…выделить и третью 

группу средств, призванных создать необходимые условия для 

обеспечения нормального функционирования других средств 

карательно-воспитательного процесса и предназначенных для целей 

специального предупреждения». Эти идеи А. Л. Ременсона получили 

развитие, в частности, в теории посткриминального контроля как 

системы средств, способствующих достижению целей уголовной 

ответственности, в трудах других учёных.  

Исправительные работы являют яркий пример соединения 

наказания и данных мер. В. А. Уткин обращал внимание, что «… 

система мер специализированного воспитательного воздействия и 

специального предупреждения в совокупности образуют единый 

комплекс не карательного воспитательно-профилактического 

воздействия при наказаниях и иных уголовно-правовых мерах, не 

связанных с лишением свободы…». Последние реализуются 

параллельно наказанию, они не входят в его содержание. Как уже 
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было сказано, их целесообразно рассматривать в качестве правовых 

средств обеспечения исполнения наказания в виде исправительных 

работ (в широком аспекте). В этом смысле исполнение 

исправительных работ должно основываться на системном 

использовании мер некарательного воздействия на осуждённого, 

включающих в себя как средства некарательного исправления 

виновных, так и меры специального предупреждения. 

Меры специального предупреждения нельзя отождествлять с 

исправительными мерами. Ведь исправление и специальное 

предупреждение – взаимосвязанные, но все же разные цели. 

Последние направлены на лишение или ограничение возможности 

осуждённого совершить преступление или нарушение порядка и 

условий отбывания данного наказания. 

Довольно сложно, однако, определить природу и 

функциональную направленность тех или иных специфических 

обязанностей или запретов осуждённых к исправительным работам в 

«чистом» виде. К примеру, запрет увольняться по собственному 

желанию без письменного разрешения уголовно-исполнительной 

инспекции одновременно может быть направлен как на обеспечение 

сохранения привлечения осуждённого к отбыванию наказания, так и 

на обеспечение сохранения некарательного предупредительно-

профилактического воздействия.  

Здесь в большей степени важно вычленить сугубо карательные 

элементы исправительных работ, объединив остальные под общим 

названием «специальные принудительные правовые 

организационно-обеспечительные меры». Последние, в свою 

очередь, можно разделить на общие и факультативные. Последние 

применяются только в особых случаях, сугубо индивидуально и на 

основе индивидуальных правовых актов. 

Итак, с учётом изложенного к содержанию уголовного 

наказания в виде исправительных работ можно отнести: 

 ежемесячные удержания из заработка осуждённого в 

размере от пяти до двадцати процентов (ч. 3 ст. 50 УК РФ, ч. 2 

ст. 40 УИК РФ);  

 ограничение времени отдыха, а именно установление 

ежегодного оплачиваемого отпуска в 18 дней против общего 

норматива в 28 дней по ТК РФ (ч. 6 ст. 40 УИК РФ). 
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Специальные общие принудительные правовые 

организационно-обеспечительные меры исполнения 

исправительных работ (в широком смысле слова) – это: 

 ограничение свободы выбора осужденным места работы 

(ч. 1 ст. 50 УК РФ, ч. 1 ст. 39 УИК РФ); 

 отсутствие у осуждённого права отказаться от 

предложенной ему работы (ч. 4 ст. 50 УК РФ); 

 специальная обязанность осуждённого добросовестно 

относиться к труду (ч. 1 ст. 40 УИК РФ); 

 обязанность осуждённых соблюдать порядок и условия 

отбывания наказания (ч. 1 ст. 40 УИК РФ); 

 обязанность осуждённых выполнять законные требования 

администрации учреждений, исполняющих наказание (уголовно-

исполнительных инспекций) – ч. 3 ст. 11 УИК РФ; 

 обязанность осуждённых являться в уголовно-

исполнительную инспекцию по её вызову (ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 40 УИК 

РФ); 

 обязанность осуждённых давать объяснения «по вопросам 

исполнения требований приговора» (ч. 5 ст. 11 УИК РФ); 

 соблюдение требований федеральных законов, определяющих 

порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 11, ч. 1 

ст. 40 УИК РФ); 

 являться в уголовно-исполнительную инспекцию по её вызову 

(ч. 1 ст. 40 УИК РФ); 

 запрет увольнения осуждённого с работы по собственному 

желанию без письменного разрешения уголовно-исполнительной 

инспекции (ч. 3 ст. 40 УИК РФ); 

 обязанность сообщать в инспекцию в течение 10 дней об 

изменении места работы и места жительства (ч. 5 ст. 40 УИК 

РФ); 

 невключение в срок исправительных работ времени, в 

течение которого осуждённый не работал по причинам, указанным 

в законе (ч. 1, 7 ст. 42 УИК РФ); 

 невключение в срок исправительных работ времени до выхода 

осуждённого на работу (ч. 2 ст. 42 УИК РФ). 

Специальные факультативные принудительные правовые 

организационно-обеспечительные меры исполнения 

исправительных работ: 



61 
 

 привод осуждённого в уголовно-исполнительную инспекцию, в 

случае его неявки по вызову или на регистрацию по решению 

инспекции (ч. 3 ст. 39 УИК РФ); 

 задержание осуждённого, скрывшегося с места жительства 

и объявленного в розыск, на срок до 48 часов или (при продлении 

судом) на срок 30 суток (ч. 5 ст. 46 УИК РФ); 

 письменное предупреждение осуждённого о замене этого 

наказания другим видом наказания (ч. 2 ст. 46 УИК РФ); 

 возложение на осуждённого обязанности до двух раз в месяц 

являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации 

(ч. 2 ст. 46 УИК РФ); 

 замена исправительных работ другим видом наказания (ч. 3 

ст. 50 УК РФ, ч. 5 ст. 46 УИК РФ). 

Ныне исправительные работы находятся на пятом месте в 

системе наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ. Впереди них 

такие основные наказания, как штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы. 

По аргументированному мнению ряда авторов, ныне 

исправительные работы фактически стали одним из наиболее мягких 

видов наказания, во всяком случае более мягким, нежели штраф. 

Существующий ныне штраф в границах от двух тысяч пятисот 

рублей до одного миллиона рублей стал весьма суровым и зачастую 

непосильным бременем для значительной части граждан. 

Следовательно, нельзя говорить о значимости угрозы 

исправительными работами при злостном уклонении от уплаты 

штрафа.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой наказание в виде исправительных 

работ? 

2. Каковы цели наказания в виде исправительных работ? 

3. В чём заключается характер правоограничений при 

исправительных работах? 

4. Обладает ли наказание в виде исправительных работ 

компенсационным характером? 

5. В чём заключаются особенности реализации целей 

исправительных работ как вида наказания, исходя из положений УК 
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РФ, посвященных целям наказания и уголовно-правового 

воздействия? 

 

Тест для самоконтроля 

1. Исправительные работы не назначаются: 

1. Лицам, признанным инвалидами первой группы; 

2. Беременным женщинам; 

3. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; 

4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

2. Срок исправительных работ составляет (от и до): 

1. 2 месяцев до 2 лет; 

2. 3 месяцев до 3 лет; 

3. 3 месяцев до 2 лет; 

4. 1 месяца до 1 года. 

2. Специальная обязанность осуждённого добросовестно 

относиться к труду предусмотрена: 

1. ч.2 ст.40 УИК РФ; 

2. ч.1 ст.40 УИК РФ; 

3. ч.1 ст.41 УИК РФ; 

4. ч.2 ст.41 УИК РФ. 

6. Инспекция представляет __________ сведения об изменении 

их численности в территориальный орган ФСИН России: 

1. 1 раз в неделю; 

2. 3 раза в полугодие; 

3. Ежемесячные; 

4. Ежеквартальные. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 7. ИСПОЛНЕНИЕ И ОТБЫВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Глоссарий 

Лишения права занимать определенные должности, или 

заниматься определенной деятельностью - вид уголовного 

наказания, состоит в запрещении занимать должности на 

государственной службе в органах местного самоуправления, либо 
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заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  - наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, назначенное в качестве как основного, так и 

дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным работам, 

исправительным работам или ограничению свободы, а также при 

условном осуждении исполняют уголовно-исполнительные 

инспекции по месту жительства (работы) осужденных.  

Обязанности осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью - исполнять требования приговора, представлять по 

требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, 

связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в уголовно-

исполнительную инспекцию о месте работы, его изменении или об 

увольнении с работы, а также об изменении места жительства.   

 

Под профессиональной деятельностью того или иного лица 

понимается трудовая деятельность в соответствии с полученным 

лицом профессиональным образованием.  

Речь идет о лишении осужденного правомочий, обусловленных 

его должностным положением, профессиональной или иной 

деятельностью, используя которые это лицо совершило 

преступление либо которые оно могло бы использовать в 

дальнейшем для совершения преступлений. Данное наказание 

распространяется только на должности государственных служащих и 

служащих органов местного самоуправления и не распространяется 

на занятие должностей в негосударственных организациях и 

учреждениях. 

Понятие государственной службы и государственных 

служащих определяется в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Виды должностей в органах местного самоуправления, 

замещение которых может быть запрещено приговором суда на 

основании ст. 47 УК, определяются в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
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также соответствующими нормативными актами субъектов РФ. Это 

могут быть должности главы соответствующего муниципального 

образования, а также иные должности в органах местного 

самоуправления. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью 

предполагает запрет заниматься как работой по той или иной 

профессии – педагога, врача, профессионального водителя и т. п., так 

и иными видами деятельности, не связанными с определенной 

профессией – индивидуальной трудовой деятельностью, 

управлением личным транспортом, занятием охотой, рыбной ловлей 

и т. п. 

Два вида запрета, которые может применять суд, взаимосвязаны 

между собою, поскольку запрещение заниматься определенной 

деятельностью предполагает в ряде случаев и лишение осужденного 

права занимать связанные с такого рода деятельностью должности. 

Следует признать спорным разъяснение ПВС РФ в п. 4 

Постановления от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно 

которому «за одно и то же преступление осужденному не может 

быть назначено одновременно лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью». Представляется возможным и одновременное 

применение обоих видов ограничений – в тех случаях, когда по 

характеру совершенных виновным преступлений и с учетом 

личности виновного суд сочтет невозможным сохранение за ним и 

права занимать те или иные должности, и права заниматься 

определенной деятельностью. 

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления и личность виновного, может признать 

невозможным сохранение за последним права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и в тех случаях, когда совершенное преступление 

напрямую не связано с занимаемой должностью или занятием 

определенной деятельностью, но у суда с учетом всех обстоятельств 

дела возникли серьезные опасения относительно возможности 

использования этим лицом своей должности или деятельности для 

совершения преступления впредь. 

Лишение права занимать определенные должности состоит в 

запрещении занимать должности только на государственной службе 
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или в органах местного самоуправления. Конкретный вид таких 

должностей должен быть указан в приговоре. При назначении 

наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью в приговоре следует конкретизировать вид такой 

деятельности. Во всяком случае, в приговоре должен быть указан 

срок запрета занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Суд вправе применить к виновному рассматриваемое наказание 

и в том случае, когда лицо, совершившее преступление, не занимало 

соответствующую должность или не занималось определенной 

деятельностью постоянно, а выполняло соответствующие 

обязанности временно, по приказу или распоряжению, а также когда 

к моменту постановления приговора осужденный уже не занимал 

должности на государственной службе и не занимался 

деятельностью, с которыми было связано совершенное 

преступление. 

Содержание данного вида наказания заключается в целом ряде 

лишений и ограничений. Сам по себе факт осуждения виновного, 

отрицательная морально-психологическая оценка его поведения в 

приговоре от имени государства, ограничение, порой на 

продолжительный срок, его трудовой правоспособности, 

возможности свободного выбора должности, профессиональной 

деятельности или рода занятий, влекущие иногда необходимость 

переучиваться, утрату квалификации, определенные материальные 

потери, ограничение ряда льгот и преимуществ, наконец, состояние 

судимости – все эти карательные элементы «лишения права» делают 

его весомым в карательном и воспитательном отношениях и 

определяют его ярко выраженную предупредительную 

направленность. 

Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от 

одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на 

срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида 

наказания. 

В случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части  Уголовного Кодекса РФ, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве 

дополнительного вида наказания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296703/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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Наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

назначенное в качестве как основного, так и дополнительного видов 

наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным 

работам или ограничению свободы, а также при условном 

осуждении исполняют уголовно-исполнительные инспекции по 

месту жительства (работы) осужденных.  

В 2016 году на учетах УИИ состояло 96939 осужденных к 

наказанию  в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, что в 4,7 раза больше  

по сравнению с 2010 годом,  когда  количество осужденных 

оставляло 20481 чел. 
Указанное наказание, назначенное в качестве дополнительного 

вида наказания к принудительным работам, аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части или лишению свободы, исполняют 

учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний, а 

после отбытия основного вида наказания – уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства (работы) 

осужденных. 

Срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве 

как основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, 

обязательным работам, исправительным работам или ограничению 

свободы, а также при условном осуждении, если при этом 

исполнение дополнительного вида наказания не отсрочено, 

исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. 

В срок указанного наказания не засчитывается время, в течение 

которого осужденный занимал запрещенные для него должности 

либо занимался запрещенной для него деятельностью. 

Если это наказание назначается в качестве дополнительного к 

принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части или лишению свободы, оно распространяется на все 

время отбывания основного наказания, но при этом его срок 

начинает исчисляться со дня освобождения осужденного из 

соответствующего учреждения. Администрация ИУ, арестного дома 

и командование дисциплинарной воинской части не могут 

привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему 

запрещено приговором суда (ч. 4 ст. 33 УИК РФ). 
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Отбывание наказания прекращается в последний день срока с 

учетом тех изменений, которые были внесены в срок наказания в 

соответствии с законом. Осужденный снимается с учета, инспекция 

уведомляет суд, вынесший приговор, об исполнении наказания. 

Сообщения также направляются в Федеральную миграционную 

службу и в военный комиссариат по месту постоянной регистрации 

осужденного, если он призывного возраста. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы первичные действия УИИ при получении копии 

приговора при исполнении наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью? 

1. Как исчисляется срок лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью? 

2. В каких случаях суд выносит постановление о незачете в 

срок наказания определенного времени? 

3. Каковы обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные, органов, правомочных аннулировать 

разрешение на занятие определенной деятельностью и осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью? 

4. Какие обязанности возлагаются на осужденного к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью? 

 

Тест для самоконтроля 

1. Органы, правомочные аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью, обязаны аннулировать разрешение на 

занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, не 

позднее: 

1. Трёх дней после получения копии приговора суда и 

извещения уголовно-исполнительной инспекции; 

2. Пяти дней после получения копии приговора суда и 

извещения уголовно-исполнительной инспекции; 

3. Семи дней после получения копии приговора суда и 

извещения уголовно-исполнительной инспекции; 
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4. Десяти дней после получения копии приговора суда и 

извещения уголовно-исполнительной инспекции. 

2. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в качестве 

дополнительного вида наказания устанавливается на срок 

1.От 2 месяцев до 2 лет 

2. От 6 месяцев до 3 лет 

3. От 3 месяцев до 5 лет 

4. От 1 года до 3 лет; 

3. В случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части  Уголовного Кодекса РФ, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок до ________ лет в 

качестве дополнительного вида наказания. 

4. Засчитывается ли в срок лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью время, в течение которого осужденный занимал 

запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для 

него деятельностью? 

        1. Да; 

        2. Нет; 

        3. Да, если это указано в приговоре суда; 

        4. Данное положение не регламентировано законом. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 8. КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ОСУЖДЁННЫХ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОТБЫВАНИЕ НАКАЗАНИЯ 

ОТСРОЧЕНО   

 

Глоссарий 

Контроль  – необходимое средство повышения эффективности 

процесса исполнения наказания и применения исправительного 

воздействия, а также комплексное выяснение подлинного состояния 

УИС и ее элементов, позволяющий определить дальнейшее 

совершенствование ее деятельности. 

Отсрочка отбывания наказания - это уголовно-правовая мера, 

заключающаяся во временном отказе государства от воздания 

преступникам в силу разнородных ограничивающих обстоятельств. 
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Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей, заключается в том, что  

осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до 14 лет, а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте 

до 14 лет и являющемуся единственным родителем, суд может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

14-летнего возраста.   
 
Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации имеет многообразное проявление принципа 
гуманизма. К одной из мер уголовно-правого воздействия, в равной 
мере реализующей данный принцип, относится институт отсрочки 
отбывания наказания различным категориям осужденных, 
предусмотренный в ст. 82 и 82.1 УК РФ. 

Терминологию указанной предметной области мы 
рассматриваем исходя из современных системных представлений о 
ней как о некотором множестве, все элементы которого 
организованы в некоторую систему. Исходя из этого, достигнуть 
терминологическую корректность можно только в том случае, когда 
в совокупности будут исследованы понятия «отсрочка», «отсрочка от 
отбывания наказания» и «отсрочка от отбывания наказания больным 
наркоманией». 

В уголовном праве отсрочка отбывания наказания как 
самостоятельный институт появился недавно, но, несмотря на это, 
претерпел ряд существенных изменений. 

Появление данного института породило в юридической науке 
ряд существенных проблем, таких как определение правовой 
природы, места среди иных форм воздействия на лиц, виновных в 
совершении преступления. 

В первую очередь следует обратиться к семантике понятия 
«отсрочка», для чего необходимо рассмотреть различные словарные 
статьи, отражающие указанную дефиницию. 

Если обратиться к словарю В. И. Даля, то там понятие 
«отсрочка» трактуется следующим образом: отсрочивать, отсрочить,  
т. е. отлагать, откладывать, отдалять срок, медлить, мешкать, 
задерживать, назначать другой дальний срок, отлагать урочное время 
(Даль В. Толковый словарь. М., 1998. С. 348). 

По мнению С. П. Ожегова, термин «отсрочка» буквально 
означает «перенесение чего-либо на более поздний срок» (Оже-       
гов С. П. Словарь русского языка. М., 1968. С. 470). 
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Большая энциклопедия содержит следующее трактование 
отсрочки: перенос срока, продление срока для исполнения приговора 
(Большая энциклопедия: в 62 т. М.: Терра, 2006. Т. 34. С. 531). 

В других же источниках, содержащих в себе словарные статьи, 
понятие «отсрочка» не дано. Также нет понятия «отсрочка 
отбывания от наказания больным наркоманией». 

С этимологической точки зрения отсрочка отбывания наказания 
представляет собой сложный институт, который, с одной стороны, 
является временным неисполнением наказания, назначенного судом, 
имея на то определенные условия, с другой стороны, один из видов 
освобождения наказания (наказание прекращает исполняться), 
применяемый в соответствии с принципами гуманизма, 
справедливости и экономии репрессий. 

Анализируя перечисленные выше определения, стоит отметить, 
что все они сводятся к одному – это перенесение сроков на 
определенный период при наличии определенных условий. 

И это действительно так, потому что если смотреть содержание 
ст. 82 УК РФ, то отсрочка предоставляется беременным женщинам 
или женщинам, имеющим детей, не достигших возраста         14 лет, 
и лицам, больным наркоманией. 

Как говорилось выше, появление данного института является 
очагом возникновения определенных проблем, заслуживающих 
внимания, одна из которых – правовая природа отсрочки. По этому 
поводу существуют различные точки зрения. 

С одной стороны, это связано с тем, что гл. 5 ранее 
действовавшего УК РСФСР 1960 г. регулировала не только 
назначение и освобождение от наказания, а также в ее содержании 
имелись положения об условном осуждении, отсрочке исполнения 
приговора, условно-досрочном освобождении, давности привлечения 
к уголовной ответственности и исполнения обвинительного 
приговора, освобождении от уголовной ответственности, условном 
освобождении из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением осужденного к труду и др. 

Следовательно, совокупность уголовно-правовых форм, 
содержащихся в одной главе, указывала на то, что не все институты 
уголовного права, включенные законодателем в гл. 5 УК РСФСР 
1960 г., являлись видами освобождения от наказания. Некоторые из 
них в теории уголовного права относились к особому порядку 
исполнения уголовного наказания, другие – к освобождению от 
уголовной ответственности, и лишь отдельные из них 
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характеризовались как определенный вид освобождения от 
наказания (или от его отбывания). 

Однако с принятием УК РФ 1996 г. данная проблема была 
устранена путем появления в данном кодексе гл. 12, в которой 
содержались виды освобождения уголовного наказания, 
разграниченные по характеру освобождения: 

1) освобождения от наказания в узком смысле; 
2) освобождения от отбывания наказания и освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания. 
Приведенное разграничение понятий имеет немаловажную роль 

для уяснения правовой природы института отсрочки отбывания 
наказания. 

Содержание данных видов понятий подразумевает различный 
правовой смысл. 

Во-первых, освобождение от наказания – это акт, вынесенный 
правосудием, в предусмотренном законом порядке в отношении 
лица, признанного виновным в совершении преступления, но 
полностью освобождающий его от кары и определенных 
правоограничений, испытываемых в процессе отбывания уголовного 
наказания, а также наступление правовых последствий после 
осуждения в виде судимости. 

Во-вторых, освобождение от отбывания уголовного 
наказания имеет уже другой правовой смысл – это акт, 
вынесенный правосудием, в предусмотренном законом порядке в 
отношении лица, признанного виновным в совершении 
преступления, полностью или частично освобождающий его от 
правоограничений, но сохраняющий судимость. 

Виды освобождения от наказания также подразделяются на 
определенные разновидности, такие как полное и частичное. 

Так, предметом детального исследования данного параграфа 
выступает освобождение от отбывания уголовного наказания, а не 
освобождение от наказания. Стоит отметить, что изучение данного 
института и его классификации исключительно необходимы только 
для того, чтобы детально раскрыть содержание института отсрочки 
отбывания наказания беременным женщинам, женщинам и 
мужчинам, имеющим малолетних детей. 

Статья 82 УК РФ носит название «Отсрочка отбывания 
наказания», следовательно, она является разновидностью видов 
освобождения наказания, полной или частичной. 
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На самом деле отнесение отсрочки к какой-либо разновидности 
является дискуссионным, это подтверждается мнениями многих 
ученых. 

Например, В. П. Малков полагает, что отсрочка исполнения 
приговора беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей, может применяться как в порядке, 
предусмотренном ст. 398 УПК РФ, когда осужденная еще не 
отбывала назначенного наказания, «так и в порядке применения ч. 1 
ст. 82 УК РФ, когда отсрочка отбывания наказания применяется во 
время отбывания осужденной наказания по представлению органа, 
исполняющего наказание». 

Следовательно, мнение В. П. Малкова сводится к тому, что 
институт отсрочки является только частичным видом. 

Мы придерживаемся иного мнения: отсрочка относится к 
полной разновидности. Свое мнение мы хотели бы подтвердить 
судебной практикой применения. 

Это обусловливается тем, что при вынесении обвинительного 
приговора суд, руководствуясь положениями ст. 82 УК РФ, решает 
вопрос о возможности применения отсрочки, если имеются на то 
законные условия. 

Чтобы дать более полное определение понятию «отсрочка от 
отбывания наказания больным наркоманией», следует раскрыть 
сущность рассматриваемой меры уголовно-правового характера. 

Так, анализ содержания ст. 82 и 82.1 УК РФ позволяет выделить 
следующие разновидности отсрочки, применяемые к женщинам и 
мужчинам, а также к наркоманам. Деление в данном случае будет 
производиться в зависимости от того, на каком этапе (на 
первоначальном или основном) лицо отбывает наказание В 
пенитенциарной теории период отбывания наказания принято 
разделять на три этапа:  

1) первоначальный (адаптационный); 
2) основной, когда к осужденному применяются все средства 

исправительного воздействия;  
3) заключительный.  
Исходя из вышеизложенного, определим, что цель отсрочки 

отбывания наказания заключается в том, что она позволяет лицу, 
имеющему детей в возрасте до 14 лет, а также больных наркоманией 
не нести бремя уголовного наказания за совершенные 
противоправные действия, а изменить свой образ жизни, заниматься 
воспитанием детей, а также пройти курс лечения от наркомании и 
медико-социальной реабилитации. 
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Ввиду того, что отсрочка возлагает на лицо определенные 
правоограничения, многие ученые данную меру уголовно-правового 
характера относят к разновидности наказания. 

И. С. Ретюнских отмечал:  «Если рассматривать совокупность 
карательных элементов данной меры уголовно-правового 
воздействия, то между наказанием и ней нет особых отличий». 

При проведении сравнительного анализа между отсрочкой и 
наказанием имеются общие черты. 

Во-первых, субъектом избрания наказания и данной меры 
выступает суд от имени государства, который оценивает действия 
виновного лица. 

Во-вторых, отсрочка, как и наказание, применяется к лицам, 
которые совершили преступления, предусмотренные УК РФ. 

В-третьих, отсрочка и наказание являются актами 
государственного принуждения, которые накладывают на виновное 
лицо определенные правоограничения и обязательства, например, не 
употреблять наркотики, психотропные вещества и их аналоги, 
посещать лечебное учреждение и находиться в нем, не уклоняться от 
контроля УИИ на учете и т. д. 

Логично будет предположить, что рассматриваемые виды 
отсрочки отбывания наказания призваны обеспечивать достижение 
целей уголовного наказания, в особенности – предупреждение 
совершение осужденными новых преступлений. 

Отметим, что приведенные общие черты не могут служить 
свидетельствами того, что отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией является разновидностью наказания. 

Так, например, Ю. М. Ткачевский выдвинул мнение уже 
противоположное И. С. Ретюнских, который считал, что «наличие в 
уголовно-правовом институте принудительных элементов не 
определяет его юридической природы как уголовного наказания, 
потому что не всякое принуждение является наказанием, и оно 
свойственно не только наказанию, но и другим мерам 
государственного воздействия». 

Кроме того, исследуемый вид отсрочки не может быть отнесен 
к наказанию по следующим основаниям: отсрочка отбывания 
наказания не порождает правовых последствий уголовного 
наказания, в частности обязательного правового последствия любого 
наказа- ния – судимости. 

Институт отсрочки отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей, указывает, что 
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отсутствие одного из признаков наказания (наказание влечет за 
собой судимость) исключает само понятие уголовного наказания. 

Подтверждением данного мнения будет выступать содержание 
ч. 3 ст. 82.1 УК РФ: отсрочка является освобождением от отбывания 
наказания, а не самим наказанием. 

Кроме того, стоит сказать, что законодатель также закрепил 
альтернативу для суда, которая проявляется в предоставлении 
возможности суду назначать более мягкий вид наказания лицам, 
наказание которых было отсрочено в соответствии со ст. 82 УК РФ. 
В ст. 82.1 УК РФ данное право за судом не закреплено. 

Рассмотренные нами виды освобождения от наказания не 
являются обязательными, потому что зависят от выбора суда. Так, 
если лицо, в отношении которого применена отсрочка, не будет 
выполнять возложенные на него требования, то суд своим решением 
может ее отменить. 

Немаловажным также будет тот факт, что отсрочка отбывания 
наказания является правом суда, а не его обязанностью и 
применяется только к строго установленному законодателем кругу 
лиц. 

Появление новой разновидности отсрочки лицам, больным 
наркоманией, выражает направление политики государства не только 
на осуществление принципа неотвратимости наказания за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
но и на оказание помощи и поддержки лиц, больных наркоманией и 
нуждающихся в лечении от нее. 

Итак, отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией – самостоятельный институт, освобождаемый от 
отбывания наказания полностью или в оставшейся части наказания в 
целях предоставления лицу, больному наркоманией, совершившему 
преступление впервые, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и            
ст. 233, не отбывать наказание, пройти курс лечения от наркомании и 
медико-социальной реабилитации. 

Для того чтобы определить, к какой разновидности относится 
какой-либо вид отсрочки, необходимо учитывать определенные 
составляющие, присущие данной отсрочки, например, мужчина, 
являющийся единственным кормильцем, возраст ребенка в момент 
осуждения, состояние и срок беременности в момент осуждения, 
размер наказания, подтверждение болезни наркоманией и т. д. 

Институт отсрочки отбывания наказания закреплен в нормах 
трех отраслей права: уголовное, уголовно-исполнительное и 
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уголовно-процессуальное, следовательно, необходимо определить 
его отраслевую принадлежность. 

Законодатель в уголовном законе закрепил лишь условия и 
порядок отмены отсрочки отбывания наказания, однако ничего не 
говорится про основания применения данного института, а лишь 
имеется отсылка к уголовно-исполнительному и уголовно-про-
цессуальному закону. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что норма об 
отсрочке отбывания наказания беременным женщинам, женщинам и 
мужчинам, имеющим малолетних детей, а также лиц, признанных 
больными наркоманией и изъявивших пройти курс лечения 
добровольно, относится к разряду уголовно-правовых, по своей 
видовой принадлежности – к институту освобождения от наказания, 
а именно к освобождению от отбывания наказания в двух его 
формах: полному и частичному освобождению от отбывания 
наказания. 

Освобождение от наказания представляет собой лишь одно из 
следствий отсрочки исполнения приговора, которое не может 
полностью разделить ее юридическую природу. Если отсрочку 
исполнения приговора признать освобождением от наказания при 
вынесении приговора, трудно представить, от чего виновная должна 
быть освобождена по истечении срока отсрочки. 

Освобождение осужденного от наказания существует в двух 
видах: условного и безусловного. 

Условное освобождение от наказания проявляется в том, что в 
период установленного срока лицо претерпевает ряд определенных 
правоограничений, таких как ограничение в выборе места 
жительства, свободе передвижения, подлежит надзору и выполняет 
ряд условий. 

Безусловное же освобождение от отбывания наказания не 
возлагает на лицо каких-либо требований. 

Применение института отсрочки отбывания наказания 
предусматривает возможность реального исполнения назначенного 
наказания.  

Статья 82 УК РФ предусматривает, что если лицо, больное 
наркоманией, уклоняется от прохождения курса лечения, 
отказывается от ребенка или продолжает уклоняться от его 
воспитания, то в отношении лица выносится предупреждение. Если 
лицо продолжает нарушать условия отсрочки, то суд может по 
представлению органа, осуществляющего контроль за поведением и 
исполнением условий отсрочки, отменить отсрочку и направить его в 
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учреждение, назначенное в соответствии с приговором суда, для 
отбывания наказания. 

Так же по истечении срока отсрочки суд, согласно ч. 3 ст. 82 УК 
РФ, наделен правом заменить оставшуюся часть наказания более 
мягким либо освободить от отбывания наказания, потому что в 
период отсрочки оно не отбывается, и юридические лицо не является 
освобожденным от него ввиду того, как говорилась выше, отсрочка – 
это освобождение от отбывания уголовного наказания. 

Подводя итог, нами, сделаны следующие выводы: 
отсрочка отбывания наказания – это уголовно-правовая мера, 

связанная с временным отказом государства от применения 
принудительных мер ввиду различного рода обстоятельств, 
делающих применение наказания в данный момент 
нецелесообразным. Согласно ст. 82 Уголовного Кодекса РФ, 
отсрочка отбывания наказания может быть применена к трем 
категориям осужденных: 

– к беременным женщинам; 
– к женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет; 
– к мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и 

являющимся единственным родителем этого ребенка. 
 Отсрочка отбывания наказания не применяется к осужденным к 

ограничению свободы, лишению свободы за преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, лишению свободы на срок свыше 
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой отсрочка отбывания наказания? 

1. Как часто сотрудники УИИ обязаны посещать 

осуждённых с отсрочка отбывания наказания по месту жительства? 

3. Какую деятельность УИИ, за поведением осужденных, в 

отношении которых отбывание наказания отсрочено?  

4. Какие возникают правовые последствия окончания срока 

отсрочки отбывания наказания? 

5. В каких случаях осуждённому,  отсрочка отбывания 

наказания, может быть заменена оставшейся не отбытой части 

наказания более мягким? 
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Тест для самоконтроля 

1. Отсрочка отбывания наказания не применяется к 

осужденным: 

1. К ограничению свободы; 

2. К лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста; 

3. К лишению свободы на срок свыше трех лет ; 

4. За тяжкие и особо тяжкие преступления против личности 

2. Инспекция направляет в суд ________________ об 

освобождении осужденного с отсрочкой отбывания наказания от 

отбывания оставшейся части наказания или о замене оставшейся 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания по 

достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста либо в 

случае его смерти. 

3. В течение _______ дней после выявления факта нарушения 

общественного порядка или трудовой дисциплины, повлекшего 

применение мер административного или дисциплинарного 

взыскания, либо если осужденная женщина уклонялась от 

воспитания ребенка и ухода за ним, инспекция вызывает 

осужденную женщину или посещает ее по месту жительства, 

отбирает у нее объяснение о причинах допущенного нарушения, 

проводит профилактическую беседу, объявляет предупреждение 

4. Акт, вынесенный правосудием, в предусмотренном законом 

порядке в отношении лица, признанного виновным в совершении 

преступления, но полностью освобождающий его от кары и 

определенный правоограничений, испытываемых в процессе 

отбывания уголовного наказания, а также таких правовых 

последствий после осуждения – судимость - 

__________________________________________________________ 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 9. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Глоссарий 

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность 
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которого образует совокупность обязанностей и запретов, 

налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без 

изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за 

ним надзора со стороны специализированного государственного 

органа.  

Надзор за осужденными к наказанию в виде ограничения 

свободы — одна из форм деятельности уголовно - исполнительной 

инспекции, заключающаяся в наблюдении за поведением 

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, соблюдением 

ими установленных судом ограничений и принятии в случае 

необходимости установленных законом мер воздействия 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы признается: осужденный, допустивший 

нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного 

года после применения к нему взыскания в виде официального 

предостережения о недопустимости нарушения установленных 

судом ограничений; осужденный, отказавшийся от использования в 

отношении его технических средств надзора и контроля; 

скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более тридцати дней; 

осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в ч. 

3 ст. 47.1 УИК РФ. 

Замена наказания - замена судом в процессе исполнения 

приговора наказания, предусмотренного приговором. В РФ замена 

наказания допускается лишь в строго определенных законом 

случаях. 

 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

осуществляется на основании копии обвинительного приговора 

(определения, постановления) суда, вступившего в законную силу. 

В случаях изменения приговора в установленном законом 

порядке к копии приговора суда администрацией исправительного 

учреждения инспекцией приобщаются: 

– при изменении приговора – копия определения суда 

кассационной инстанции либо копия определения (постановления) 

суда надзорной инстанции; 
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– при замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы более мягким видом наказания – копия определения 

(постановления) суда; 

– при замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы более мягким видом наказания в порядке помилования – 

документы об исполнении соответствующего акта о помиловании, 

поступившие в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В случае возникновения сомнений и неясностей при 

исполнении приговора (определения, постановления) суда в целях их 

устранения в установленном законом порядке инспекция разъясняет 

осужденному его право на обращение в суд для разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора, и внесения 

соответствующих изменений. 

При наличии на осужденного других неисполненных 

приговоров, если в последнем по времени приговоре не 

присоединена неотбытая часть наказания по предыдущим 

приговорам и не указано о самостоятельном исполнении приговоров, 

инспекция обращается в суд для решения вопроса об определении 

окончательной меры наказания по совокупности приговоров. 

В день поступления копии приговора (определения, 

постановления) суда инспекция регистрирует его в журнале 

входящих документов и журнале учета осужденных к ограничению 

свободы. 

В день регистрации копии приговора (определения, 

постановления) суда инспекция: 

– направляет в суд, вынесший приговор (определение, 

постановление), извещение о принятии его к исполнению, которое 

составляется на бланке инспекции; 

– направляет извещение в исправительное учреждение о 

получении документов, указанных в п. 9, 10 Инструкции, при 

освобождении осужденного из исправительного учреждения; 

– заводит на каждого осужденного личное дело, ведомость 

надзора, при назначении осужденному дополнительного вида 

наказания заводит два личных дела осужденного. 

При получении из другой инспекции личного дела 

осужденного, изменившего место жительства (работы), в данную 

инспекцию в тот же день направляется подтверждение о получении 

личного дела. 
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Инспекция не позднее 15 суток со дня получения документов, 

указанных в п. 9, 10 Инструкции, вручает осужденному к наказанию 

в виде ограничения свободы (далее – осужденный) под роспись 

официальное уведомление (рекомендуемый образец приводится на с. 

265, прил. 6) о необходимости его явки в инспекцию для постановки 

на учет в течение трех суток после получения указанного 

уведомления. Несовершеннолетнего осужденного инспекция 

вызывает с его родителями или иными законными представителями. 

В отношении несовершеннолетних осужденных факт получения 

официального уведомления может подтверждаться подписью одного 

из его родителей или иного законного представителя. 

Последующие вызовы осужденного в инспекцию 

осуществляются путем направления уведомления о дате явки в 

инспекцию с документами, удостоверяющими личность. 

Дата явки определяется с учетом объективных обстоятельств 

(расстояния, наличия транспортных возможностей, выходных, 

праздничных дней и др.). 

Уведомление осужденного осуществляется также посредством: 

– телефонной, электронной и иной связи (при наличии сведений 

о телефонном номере осужденного, электронной почте и иных); 

– вручения сотрудником инспекции осужденному под роспись 

уведомления при посещении осужденного (факт получения 

уведомления в отношении несовершеннолетних может 

подтверждаться подписью одного из его родителей или иного 

законного представителя); 

– вручения уведомления совершеннолетним лицам, 

проживающим совместно с осужденным, с их согласия, под роспись 

(в случае отсутствия осужденного). При отказе принять уведомление 

или расписаться за получение сотрудник инспекции делает 

соответствующую отметку на уведомлении; 

– в случае неявки осужденного в инспекцию после уведомлений 

(по телефону, посредством электронной и иной связи, при 

посещении сотрудником инспекции, доставки уведомления в 

почтовый ящик или вручении лицам, проживающим с осужденным) 

принимается решение о его приводе в инспекцию в форме 

постановления. При исполнении привода постановление объявляется 

осужденному под роспись. Об отказе осужденного от подписи 

составляется акт. 
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Осужденный в течение трех суток после получения 

уведомления обязан явиться в инспекцию по месту жительства для 

постановки на учет. 

В день явки осужденного инспекция проводит с ним 

первоначальную беседу, в ходе которой: 

– проверяет документы, удостоверяющие личность 

осужденного, составляет анкету, в которой отражаются гражданство, 

место регистрации и жительства, работы, учебы, контактные 

телефоны, сведения о родственниках и лицах, проживающих 

совместно с ним, а также входящих в круг его общения, и другие 

сведения; 

– выясняет сведения, имеющие значение для исполнения 

приговора (постановления, определения) суда (наличие документов, 

необходимых для трудоустройства, заграничного паспорта, прежних 

судимостей, состояние здоровья, материальное положение             и 

др.). 

В ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет: 

– порядок и условия отбывания наказания, назначенного 

приговором суда, права и обязанности осужденного, ответственность 

за их несоблюдение; 

– ответственность за совершение повторного преступления; 

– порядок применения мер поощрения и взыскания, право 

инспекции использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для обеспечения надзора, 

предупреждения преступлений и в целях получения необходимой 

информации о его поведении; 

– ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 314 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, за злостное уклонение от отбывания 

наказания, назначенного осужденному в качестве дополнительного 

вида наказания; 

– право осужденного на обращение в суд с ходатайством об 

отсрочке исполнения приговора на определенный срок при наличии 

оснований, перечисленных в п. 1 или 3 ч. 1 ст. 398 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации; 

– осужденному, гражданину Российской Федерации, не 

имеющему документов, удостоверяющих личность, – о 

необходимости обращения в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы по месту пребывания или по месту 

фактического проживания для получения временного удостоверения 
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личности гражданина либо паспорта, а также о наступлении 

административной ответственности за отсутствие указанных 

документов и регистрации; 

– права осужденного на обращение в инспекцию для оказания 

помощи в трудоустройстве; 

– права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в 

том числе о праве на обращение в органы социальной защиты 

населения для оказания социальной помощи при тяжелом 

материальном положении (по оплате оформления документа, 

удостоверяющего личность, и др.). 

Беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться 

в присутствии его родителей или законных представителей. 

По окончании беседы инспекция: 

– составляет документ о правах и обязанностях осужденного и 

ответственности за допущенные нарушения в период отбывания 

наказания – подписку; 

– выдает осужденному памятку; 

– устанавливает осужденному дни явки в инспекцию для 

регистрации в соответствии с определенной судом периодичностью, 

за исключением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также выходных дней, определенных для инспекций в 

соответствии с регламентом работы инспекций, и заводит 

регистрационный лист; 

– направляет по месту работы и (или) учебы осужденного, 

которому установлены ограничения не изменять место работы и 

(или) учебы без согласия инспекции. 

Инспекция с учетом информации, полученной в ходе 

первоначальной беседы с осужденным, в течение трех суток со дня 

постановки на учет направляет: 

– уведомление в суд, вынесший приговор, о начале и месте 

отбывания наказания осужденным; 

– извещение в орган внутренних дел и подразделение 

Федеральной миграционной службы по месту жительства 

осужденного о постановке его на учет; 

– в военный комиссариат по месту постоянной регистрации о 

постановке на учет осужденного гражданина Российской Федерации 

призывного возраста. 
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Порядок исполнения наказания. Администрация 

исправительного учреждения в день освобождения осужденного к 

лишению свободы, которому ограничение свободы назначено в 

качестве дополнительного наказания, либо при замене осужденному 

к лишению свободы неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы на наказание в виде ограничения свободы: 

– определяет дату явки осужденного в инспекцию исходя из 

времени, необходимого на проезд, из расчета следования до места 

жительства или пребывания кратчайшим путем с наименьшим 

количеством пересадок; 

– вручает осужденному предписание о выезде к месту 

жительства или пребывания с указанием маршрута следования и 

времени явки в инспекцию по месту жительства для постановки на 

учет; 

– незамедлительно направляет в инспекцию по месту 

жительства или пребывания осужденного документы, указанные в п. 

9, 10 Инструкции, а также справку на осужденного с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения осужденного, даты 

освобождения, информацию, имеющуюся в личном деле, о 

родственниках осужденного, подписку осужденного о 

необходимости явки в инспекцию. 

В течение трех дней после освобождения в соответствующую 

инспекцию направляется характеристика на осужденного, 

заключение. 

При освобождении по окончании срока осужденного к 

лишению свободы, которому назначено ограничение свободы в 

качестве дополнительного вида наказания, исправительное 

учреждение направляет указанные документы не позднее чем за 

двадцать дней до окончания срока наказания. 

Если дислокация инспекции неизвестна, документы 

направляются в соответствующий территориальный орган УИС. 

Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного 

вида наказания, а также в качестве дополнительного при условном 

осуждении, исчисляется со дня постановки осужденного на учет 

инспекцией, в качестве дополнительного вида наказания к лишению 

свободы, а также при замене неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы ограничением свободы – со дня освобождения 

осужденного из исправительного учреждения. 
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В срок ограничения свободы не засчитывается время 

самовольного отсутствия осужденного по месту жительства свыше 

одних суток без уважительных причин. При установлении данного 

факта инспекция проводит с осужденным беседу, получает и 

выносит о незачете в срок наказания определенного периода 

времени. Постановление объявляется осужденному под роспись. Об 

отказе осужденного от подписи составляется акт. 

О незачете в срок наказания времени, в течение которого 

осужденный самовольно отсутствовал по месту жительства, 

инспекция информирует заинтересованные службы органов 

внутренних дел, территориальный орган Федеральной миграционной 

службы, военный комиссариат, производит соответствующие 

отметки в журнале учета осужденных. 

Инспекция проводит воспитательную работу с осужденными. 

Инспекция при наличии достаточных оснований и 

подтверждающих официальных документов вносит в суд 

мотивированное представление о частичной отмене установленных 

ограничений в случаях необходимости прохождения осужденным 

медицинского осмотра или курса лечения, исполнения 

функциональных обязанностей по месту работы, учебы вне 

территориального образования, выезд за пределы которого ему 

запрещен, либо во время суток, в которое ему запрещено выходить 

из дома (квартиры, иного жилища). 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: порядок и условия отбывания ограничения свободы. 

Исчисление срока ограничения свободы. Правовые основания и 

порядок  применения мер поощрения к осужденным к наказанию в 

виде ограничения свободы. Порядок и основания применения мер 

взыскания к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. 

Правовые и организационные основы осуществления надзора за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его 

отбывания. Правовые основания и порядок замены ограничения 

свободы лишением свободы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается карательная сущность наказания в виде 
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ограничения свободы? 

1.  В чем заключается порядок и условия исполнения и 

отбывания ограничения свободы? 

2.  Как исчисляется срока наказания в виде ограничения 

свободы? 

4. В чем заключается порядок применения системы 

электронного мониторинга в отношении осуждённых к ограничению 

свободы? 

5. Какие поощрения предусмотрены для осужденных, в виде 

ограничения свободы? 

   

Тест для самоконтроля 

1. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным в виде основного наказания на срок:  
1. От 1 месяца до 2 лет; 

2. От 2 месяцев до 2 лет; 

3. От 1 месяца до 3 лет; 

4. От 2 месяцев до 1 года. 

2. Инспекция не позднее _____ суток со дня получения 

документов вручает осужденному к наказанию в виде ограничения 

свободы  под роспись официальное уведомление о необходимости его 

явки в инспекцию для постановки на учет. 

3. В течение какого срока осужденный обязан явиться в УИИ 

для постановки на учет после получения официального уведомления:  

1. В  течение 10 суток; 

2. В  течение 7 суток; 

3. В  течение 3и суток; 

4. В течение 15 суток. 

4. В срок ограничения свободы не засчитывается время 

самовольного отсутствия осужденного по месту жительства 

свыше______ суток без уважительных причин. 

1. Одних; 

2. Трёх; 

3. Пяти; 

4. Семи. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Основная учебная литература: 

1. Байбарин, А. А. Организация деятельности уголовно-

исполнительной инспекции [Текст] : учебное пособие / А. А. 

Байбарин, В.К.– Тарыкин; Юго-Зап. Гос. ун-т. – Курск, ЮЗГУ, 2018. 

- 243 с. 

1.  Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть 

[Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. А. А. Гребенькова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный 

технический университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 429 с.  

2. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права 

России [Текст]: учебное пособие / С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-

т. – Курск : ЮЗГУ, 2012. – 433 с. 

3. Уголовно-исполнительное право России [Текст] : учебник / 

В. В. Геранин [и др.] ; под ред. В. И. Селиверстова ; Московский гос. 

университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 448 с. 

 

3.2 Дополнительная учебная литература 

4. Уголовно-исполнительное право России [Текст] : учебник / 

под ред. В. И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 

2010. - 576 с. 

5. Криминология [Текст]: учебник / под ред. Г. А. Аванесова.-

5-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юнити-Дана, 2012. - 575 с. 

6. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, 

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

[Текст]// Международное сотрудничество в области прав человека: 

документы и материалы. - Вып. 2. – М.: Междунар. отношения, 1993. 

- С. 518-529. 

7.  Правила Организации Объединённых Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключёнными и мер наказания для 

женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 

(Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 Генеральной 

Ассамблеи от 21 декабря 2010 года.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/229
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8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

июня  1997 года № 729 «Об утверждении положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и нормативах их штатной 

численности». 

9.  Приказ Минюста России от 20 мая  2009 г. N 142 «Об 

утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества». 

10.  Приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. N 258 «Об 

утверждении инструкции по организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы».  

11.  Приказ Минюста России от 10 августа 2011 г. N 463«Об 

утверждении инструкции по делопроизводству в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы». 

 

3.3 Нормативные акты 

12. Конституция Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г.; с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 дек.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.№ 11-ФКЗ).– Доступ из 

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 22.11.2016]. –

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: [принят 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ: ред. от 

28.11.2015, с изм. от 15.11.2016]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

15. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс» 

3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека  

4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека  

5. http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php – Сайт 

кафедры уголовного права.  
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