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РЕФЕРАТ 
 
 

Бакалаврская работа содержит 58 с., 52 источника. 
 
 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ 

СТРОГОГО РЕЖИМА, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ДЛЯ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

 
 

Цель исследования заключается в анализе теоретических основ 

исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима, а также выявление проблем и разработка предложений, 

направленных на совершенствование указанного направления деятельности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- определить место и роль исправительной колонии строгого режима в 

системе исправительных учреждений, в частности осветить задачи 

исправительных колоний строгого режима; 

- дать ретроспективный анализ функционирования колоний строгого 

режима;  

- изучить условия отбывания наказания в исправительной колонии 

строгого режима, в частности осветить правовое положение осужденных к 

лишению свободы в исправительных колониях строгого режима; 

-  изучить организацию деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Амурской области по исполнению наказания в виде лишения свободы как 

исправительной колонии строгого режима. 

В качестве объекта исследования выступают отношения, возникающие в 

связи с исполнением наказания в виде лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 
 

ИК – исправительная колония; 

ИУ – исправительное учреждение; 

ИТК – исправительно-трудовая колония; 

УИК РФ  – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации; 

ИТЛ –исправительно-трудовой лагерь; 

ИТК РСФСР– Исправительно-трудовой кодекс Российской Советской 

Федеральной Социалистической Ресмпублики; 

ПВཾС СССР– Президиум Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик; 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения; 

ОСОБЛАГ – особый лагерь; 

ЦК КПСС–Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза;  

МВД ССР– Министерство  внутренних дел Союза Советских 

Социалистических Республик; 

СМ СССР– Совет Министров Союза Советских Социалистических 

Республик; 

МЮ РФ– Министерсво Юстиции Российской Федерации; 

ФКУ ИК-2 УФСИН Россиипо Амурской области– Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония № 2» Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Амурской области; 

ШИЗО – штрафной изолятор; 

ПКТ – помещение камерного типа; 

ЕПКТ - единое помещение камерного типа; 

ТПП – транзитно-перессыльный пункт. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность исследования. Лишение свободы является одним из 

наиболее строгих и вместе с тем распространенных видов уголовных 

наказаний, предусмотренных уголовным законодательством, представляющее 

собой принудительную изоляцию осужденного в специально предназначенных 

для этого исправительных учреждениях. Одним из видов исправительного 

учреждения является исправительная колония строгого режима. Важной 

проблемой исправительных колоний строгого режима остается проблема 

совершения преступлений осужденными во время отбывания уголовного 

наказания, то есть проблема рецидива в исправительной колонии. 

Соответственно тема актуальна и может представлять интерес, как для 

широкого круга общественности, так и для специалистов в области исполнения 

наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях. 

Исправительные колонии предназначены для отбывания лишения 

свободы осужденными, достигшими совершеннолетия. Условия содержания и 

особенности режима исполнения наказания в каждом из видов исправительных 

колоний различны. При исполнении наказания к осужденным применяются 

средства исправления: установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания, общественно полезный труд осужденных, воспитательная работа, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие. Совокупность средств исправления осужденных при их 

применении образует исправительное воздействие, которое представляет собой 

особый вид воспитательного, педагогического процесса, осуществляемого при 

исполнении наказаний, т.е. в условиях реализации мер государственного 

принуждения, ограничения прав, свобод и законных интересов осужденных. 

Они не присущи педагогическому процессу, проводимому, например, в учебных 

заведениях, в воинских частях.  

Объём и характер средств исправления зависит от вида исполняемого 

наказания. Даже при исполнении различных видов наказаний, связанных с 
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изоляцией от общества, исправительное воздействие на осужденных отличается 

по своему содержанию.  

«Исправительное воздействие отличается от обычного воспитания по 

своему объекту. Применительно к лишению свободы в качестве объекта для 

него выступают лица, осужденные к лишению свободы, представляющие 

наибольшую опасность для общества и запущенные в социально-нравственном 

отношении. Особенности объекта определяют направленность исправительного 

воздействия - не только формирование личности гражданина, но и его 

исправление»1. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в связи с 

исполнением наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима. 

Предметом исследования являются нормы уголовно - исполнительного 

законодательства Российской Федерации, регламентирующие исполнение 

наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Цель бакалаврского исследования заключается в анализе теоретических 

основ исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима, а также выявление проблем и разработка 

предложений, направленных на совершенствование указанного направления 

деятельности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- определить место и роль исправительной колонии строгого режима в 

системе исправительных учреждений, в частности осветить задачи 

исправительных колоний строгого режима; 

- дать ретроспективный анализ функционирования колоний строгого 

режима;  

- изучить условия отбывания наказания в исправительной колонии 

строгого режима, в частности осветить правовое положение осужденных к 

                                                 
1Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право.М.: Межрегиональный институт экономики и права, 
КОНТРАКТ, ВолтерсКлувер, 2010. С. 96. 
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лишению свободы в исправительных колониях строгого режима; 

- выявить проблемы в организации деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Амурской области по исполнению наказания в виде лишения 

свободы как исправительной колонии строгого режима. 

Методологическую базу исследования составляют следующие методы 

познания - исторический, логический, нормативно-правовой анализ, 

системный.   

Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации, Федеральные законы, Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, приказы Минюста Российской 

Федерации и иные нормативные документы. 

При написании работы использовались научные труды таких ученых-

правоведов, как В.М. Анисимков, А.В. Бриллиантов, С.М. Зубарев, В.Б. 

Малинин, А.С. Михлин, О.Г. Перминов, Л.Б. Смирнов, И.Л. Трунов и др. В 

работах перечисленных авторов рассматривается исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов, в том числе в 

исправительных колониях строгого режима.  
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1 МЕСТО И РОЛЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
СТРОГОГОРЕЖИМА В СИСТЕМЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 
1.1 Задачи исправительных колоний строгого режима 

В целях определения места и роли ИК строгого режима в системе исправи-

тельных учреждений, приступим к исследованию задач, стоящих перед данными 

учреждениями, рассмотрим первую из них. 

Гуманизация условий содержания осужденных затронула все 

исправительные учреждения (далее - ИУ), и в первую очередь исправительные 

колонии строгого режима. Исправительные колонии - вид исправительных 

учреждений, где отбывают наказание в виде лишения свободы лица, которым суд 

избрал именно этот вид исправительного учреждения. ИК строгого режима 

является государственным учреждением закрытого типа, входящим в систему 

ИУ, где в соответствии с приговором суда исполняется наказание в виде лишения 

свободы и применяются средства исправления осужденных. Это 

конкретизировано в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Правовое регулирование исполнения наказания в ИУ подверглось неко-

торым изменениям по сравнению с регламентацией ранее действующим ИТК. Во-

первых, появились обычные, облегченные и строгие условия отбывания наказания 

в виде лишения свободы, во-вторых, введен новый порядок изменения условий 

содержания осужденных. 

В соответствии со ст. 87 УИК РФ в пределах одной исправительной ко-

лонии строгого режима осужденные могут находиться в обычных, облегченных 

и строгих условиях отбывания наказания2. В процессе отбывания наказания 

осужденным могут быть изменены условия содержания в пределах колонии (ст. 

122 УИК РФ). 

Важная задача, стоящая перед ИК строгого режима, - это обеспечение 

                                                 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ.  1997. № 2.  Ст. 198. 
 



   10 
 

правопорядка и законности в исправительном учреждении. Правопорядок в ИК 

строгого режима регулируется нормами уголовно-исполнительного права, 

другими федеральными законами и соответствующими им подзаконными актами.  

Задача, стоящая перед ИУ по обеспечению правопорядка, заключается в 

исполнении возложенных на осужденных обязанностей, реализации их прав и 

законных интересов, личной безопасности отбывающих наказание и персонала. 

Правопорядок в местах лишения свободы обеспечивает администрация 

ИУ. Главная роль в этом вопросе принадлежит сотрудникам отдела 

безопасности, которые, используя данные им законом технические средства 

надзора и контроля (ст. 83), режим особых условий (ст.85), оперативно-

розыскную деятельность (ст.84), меры безопасности (ст. 86), а также 

осуществляя надзор за осужденными, выполняют стоящие перед ними задачи, 

направленные на соблюдение и поддержание установленного правопорядка3. 

Следующей задачей, стоящей перед ИК строгого режима, является преду-

преждение рецидивной преступности. 

Под уголовно-правовым рецидивом признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. Пенитенциарный рецидив разными учеными отождествляется с 

понятием уголовно-правового рецидива, другие авторы под таким рецидивом 

понимают совершение нового преступления в условиях отбывания лишения 

свободы, т.е. в пенитенциарных учреждениях4. Понимание рецидива в последнем 

смысле в значительной степени приводит к отождествлению понятий 

«рецидивная» и «пенитенциарная» преступность. 

Важная роль в предупреждении рецидивной преступности принадлежит и 

таким средствам исправления, как воспитательное воздействие, общественно 

полезный труд, получение общего образования.  

Следовательно, ИК располагает большим арсеналом воспитательно-

профилактических средств, оказывающих положительное влияние на 
                                                 
3Стручков H.A. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. М.: Юрид. лит. 1984. С. 192. 
4 Долгова А.И. Криминология. М.: ИНФРА-М-Норма, 1997. С. 528. 
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преступника, способствующих его ресоциализации, социальной адаптации после 

освобождения и предупреждению с его стороны новых преступлений. 

Следующей задачей ИК строгого режима является охрана здоровья осу-

жденных. В Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (ст. 13), записано, что в обязанности 

исправительных учреждений входит «обеспечение охраны здоровья 

осужденных»5. Данный вид деятельности в ИК осуществляется согласно ст. 101 

УИК РФ.  

Из-за сложных коммунально-бытовых условий содержания осужденных 

заболеваемость туберкулезом в местах лишения свободы значительно выше, чем 

на свободе. 

Из изложенного можно сделать следующий вывод: задачи ИК строгого 

режима имеют свою особенность, которая зависит от условий содержания 

осужденных, а также от категории лиц, в них содержащихся. 

За последнее время роль колоний строгого режима в системе исправи-

тельных учреждений заметно возросла. Прежде всего, это связано с изменениями 

в законодательстве, ростом преступности, процессами демократизации и 

либерализации мест лишения свободы в целом, а также сближением норм, ре-

гулирующих отбывание наказания в местах лишения свободы в России, с меж-

дународными актами. Однако роль и место колонии строгого режима 

определяется не только ее количественными показателями, но и результатами 

воспитательного воздействия на впервые осужденных и конечным результатом, 

который можно определить по социальной адаптации и уровню рецидивной 

преступности. 

1.2 Ретроспективный анализ функционирования колоний строгого 

режима 

Сразу после смерти Сталина началась коренная реорганизация системы 

мест заключения. В течение месяца после 05 марта 1953 г. Совета Министров 

                                                 
5Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(в ред. ФЗ от 25.11.2013 № 317-ФЗ) «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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СССР был принят ряд важнейших для системы мест заключения актов.  

Во-первых, Постановлением Совета Министров СССР 895-383сс от 25 

марта 1953 года было прекращено строительство ряда крупных объектов, 

ведущееся при участии заключенных, - как не вызванное «неотложными 

нуждами народного хозяйства»6.  

Во-вторых, Постановлениями Совета Министров СССР 832-370сс от 18 и 

934-400сс от 28 марта все 15 производственных главков и управлений МВД, 

имевших в своем составе лагеря, были ликвидированы. Большинство их 

производственных структур и объектов были переданы в другие министерства, 

а входившие в их состав ИТЛ вместе с оставшимися производственными 

объектами (преимущественно мелкими) были сконцентрированы в ведении 

ГУЛАГа7. 

Существенно повлиял на развитие лагерной системы и Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года«Об амнистии»8, согласно 

которому в течение трех-четырех месяцев были освобождены осужденные на 

срок до пяти лет за должностные, хозяйственные и некоторые воинские 

преступления, а также беременные женщины и женщины, имевшие малолетних 

детей, несовершеннолетние, пожилые мужчины и женщины, больные, 

страдающие неизлечимыми недугами.  

Следствием принятых мер стало существенное снижение численности 

заключенных в лагерях и колониях. Резко снизилось число лагерей: к началу 

марта 1953 г. действовало или находилось в стадии организации 175 ИТЛ, 

особлагов и отдельных лагерных отделений, к началу мая их число сократилось 

до 81, а к концу года - до 68.  

В 1954 году вышло Постановление9 ЦК КПСС - «Об основных задачах 

МВД СССР» от 12 марта и «О мерах улучшения работы ИТЛ и колоний МВД» 

                                                 
6Рассказов Л.П. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы.  Краснодар, 1999. 472 с. 
7Рент Ю.А. История правоохранительных органов: полицейские и тюремные структуры России. Рязань, 2002. 
305 с. 
8 Указ Президиума ВС СССР от 27.03.1953 «Об амнистии» // Ведомости ВС СССР. 1953. № 4. С. 34. 
9Будашевский Г.В. Проблема подбора и подготовки кадров для исправительно-трудовых учреждений на 
территории Ленинграда и области в послевоенный период // Юридическая психология. 2006. № 3. С. 25. 
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от 10 июля, которые определили последующее развитие советской 

пенитенциарной системы. 

В первом отмечалось, что МВД СССР не справляется с задачей 

перевоспитания заключенных, уделяя основное внимание хозяйственной 

деятельности, отсюда «случаи массовых отказов от работы, беспорядки и факты 

проявления бандитизма». Для выправления ситуации руководству МВД 

надлежало наладить правильное трудовое использование заключенных и 

политико-воспитательную работу, чтобы «обеспечить возвращение лиц, 

освобождающихся из лагерей, к честной трудовой жизни»10.  

Критические замечания в адрес МВД СССР содержались и в июльском 

постановлении ЦК КПСС. Как и прежде особое внимание уделялось вопросам 

режима, перевоспитания и трудового использования заключенных. 

10 июля 1954 г. Совет Министров ССР утвердил «Положение об 

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР», которое закрепило 

основные принципы советской исполнительно-трудовой политики11. Основной 

задачей исправительно-трудовых учреждений признавалось создание условий, 

исключающих возможность совершения осужденными новых преступлений, а 

конечной целью их деятельности - исправление и перевоспитание осужденных, 

на основе приобщения к общественно полезному труду12. 

На ИТУ были возложены задачи обеспечения отбытия осужденными 

наказаний по приговорам судов, охраны и надзора за ними, предупреждения 

новых преступлений, исправления их на основе приобщения к общественно 

полезному труду и проведения политико-воспитательной работы.  

Положение ввело более отчетливую классификацию осужденных, 

согласно которой в ИТК должны были содержаться: лица, осужденные к 

лишению свободы на срок до 3 лет; лица, впервые осужденные за должностные, 

хозяйственные и другие не особо опасные преступления; лица, переводимые из 

                                                 
10Городинец Ф.М. Уголовно-исполнительное право. СПб, 2000. С. 31. 
11Шмаров И.В. Уголовно-исполнительное право. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 75. 
12Будашевский Г.В. Проблема подбора и подготовки кадров для исправительно-трудовых учреждений на 
территории Ленинграда и области в послевоенный период // Юридическая психология. 2006. № 3. С. 25. 
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детских трудовых колоний для дальнейшего отбывания наказания. В 

исправительно-трудовых лагерях - все остальные осужденные. 

Если в ИТК был предусмотрен только один вид режима содержания, то в 

лагерях - четыре: общий, облегченный, строгий и специальный строгий. 

В подразделениях общего режима содержались осужденные впервые за 

менее опасные преступления, а также за тяжкие преступления, как впервые, так 

и неоднократно, переводимые из колоний строгого режима. Однако осужденные 

за особо опасные государственные преступления, осужденные два раза и более 

за менее опасные преступления, должны были содержаться в разных 

подразделениях. В подразделениях строгого режима содержались независимо от 

количества судимостей, осужденные за тяжкие преступления - бандитизм, 

умышленное убийство, разбой, грабежи, воры-рецидивисты, а также 

переведенные с общего и облегченного режимов за злостные нарушения 

дисциплины. При условии хорошего отношения к труду и примерного 

поведения, после отбытия не менее шести месяцев на строгом режиме, 

осужденные могли быть переведены на общий режим. В специальных 

подразделениях строгого режима содержались осужденные за тяжкие 

преступления, совершенные в места лишения свободы, а также переведенные 

со строгого режима за злостные нарушения дисциплины. В подразделениях 

облегченного режима содержались осужденные на срཾок до 3 леཾт, осужденные 

впервые за должностные, хоཾзя ཾйственные и другие не особо опасные 

прཾестуཾплཾения, а также пеཾреཾве ཾде ཾнные из детских трཾудཾовых колоний по 

доཾстཾиж ཾении ими совершеннолетия длཾя дальнейшего отбывания наཾка ཾза ཾниཾя. 

Кроме тоཾго, на обཾле ཾгч ཾенный режим переводились осуж ཾдеཾнные с общего режима 

поཾслཾе отбытия ими одཾноཾй трети срока на ཾкаཾза ཾниཾя. 

Следующие шаཾги по реформированию ГУཾЛАཾГа были сделаны поཾслཾе ХХ 

съезда КПཾСС, развенчавшего культ ли ཾчности Сталина. Поཾлиཾти ཾка, направленная 

на доཾстཾижཾение исправительных целей наཾка ཾза ཾниཾя, привела к прཾинятཾию 

Постановления ЦК КПཾСС и СМ СССР от 25 октября 1956 г., коཾто ཾроཾе признало 

«не ཾцеཾле ཾсоཾобཾраཾзным дальнейшее существование ИТཾЛ МВД СССР каཾк не 
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обеспечивающих выпоཾлнения важнейшей государственной заཾда ཾчи - 

перевоспитания за ཾклཾюч ཾенных в труде»13. Со ཾглཾасно постановлению, все ИТЛ 

МВД ССཾСР должны были быть переданы в поཾдчཾинение МВД союзных 

реཾспཾуб ཾлиཾк (по территориальной прཾинадཾле ཾжности) и впཾослеཾдствии 

реорганизованы в ИТ ཾК. Через день глཾавк получил новое наཾзвание - Главное 

уп ཾраཾвл ཾение исправительно-трཾуд ཾовых колоний (ГУཾИТ ཾК) МВД ССཾСР. 13 января 

1960 г. Указом Президиума Веཾрхཾовноཾго Совета было уп ཾраཾздཾне ཾно и Главное 

уп ཾраཾвл ཾение исправительно-трཾуд ཾовых колоний МВД ССཾСР, и соཾюзཾноཾе 

Министерство внутренних деཾл. Централизованная сиཾстཾемཾа руководства местами 

за ཾклཾючཾения в масштабе стཾраཾны временно прекратила суཾще ཾстཾво ཾва ཾниཾе14. 

Преобразование испрཾавитཾелཾьно-трудовых лаཾге ཾреཾй в исправительно-

тр ཾуд ཾовые колонии, де ཾцеཾнтཾраཾлиཾза ཾциཾя управления объективно тр ཾебཾовалཾи 

создание новых ноཾрмཾатཾивноཾ-правовых акཾто ཾв, направленных на глཾобཾалཾьное 

правовое регулирование пеཾниཾте ཾнцཾиаཾрной системы в ноཾвых, изменившихся, 

усло ཾвиཾях. Таким актом стཾал, в пе ཾрвую очередь, прཾинятཾый 27 октября 1960 года, 

ноཾвый Уголовный кодекс РС ཾФСཾР, в котором в каཾче ཾстཾве основных целей 

наཾка ཾза ཾниཾя названы: испрཾавле ཾниཾе и перевоспитание осуж ཾдеཾнных в духе чеཾстཾноཾго 

отношения к трཾуд ཾу, точное испоཾлнение законов, уваж ཾение к правилам 

социалистического обཾщеཾжиཾти ཾя, а также предупреждение ноཾвых преступлений 

как осуж ཾдеཾннымཾи, так и инымཾи лицами15. По ཾстཾавле ཾнные цели не ум ཾалཾялཾи 

экономического значения трཾуд ཾа заключённых, значཾимཾость которого при 

опཾреཾдеཾле ཾнных колебаниях оставалась высоཾкоཾй до начала 1990ཾ-х гг. 

Дальнейшее раཾзвитཾие пенитенциарной системы выраཾзиཾло ཾсь в 

утверждении Прཾезཾидཾиуཾмоཾм Верховного Совета РС ཾФСཾР Положения16«Об 

исправительно-трཾуд ཾовых колониях и тюཾрьма ཾх Министерства внутренних деཾл 

                                                 
13Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России. М.: Норма, 2009. С. 79.  
14Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право. М.: Межрегиональный институт экономики и права, 
КОНТРАКТ, ВолтерсКлувер, 2010. С. 174.  
15 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 (ред. от 30.07.1996) (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 
40. Ст. 591. 
16 Указ Президиума ВС РСФСР от 09.09.1961 № 154/3 «Об утверждении «Положения об исправительно-
трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР» (утратил силу). Документ опубликован 
не был. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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РСФСР» от 09 сентября 1961 г., определившего сиཾстཾемཾу исполнения наказания 

вп ཾлоཾть до принятия испрཾавитཾелཾьно-трудового кодекса 1970 г. Согласно 

По ཾлоཾже ཾниཾю, в исправительно-трཾуд ཾовых учреждениях создавались слཾедཾую ཾщиཾе 

режимы: испрཾавитཾелཾьно-трудовые коཾлоཾниཾи общего, усилཾенноཾго, строгого и 

особཾогཾо режимов; тюཾрьмы общего и стཾроཾгоཾго режимов; деཾтскиཾе трудовые 

колонии обཾщеཾго и строгого реཾжиཾмоཾв; детские трудовые воཾсп ཾитཾатཾелཾьные 

колонии общего реཾжиཾма. 

Вид режима стཾал определяться судом прཾи вынесении обвинительного 

прཾигཾоворཾа, а не администрацией тюཾрьмы, как было раньше. Нуཾжно отметить, 

чтཾо одним из ваཾжнейཾши ཾх мероприятий по искоཾреཾне ཾниཾю преступности явилась 

орཾгаཾниཾза ཾциཾя в ИТК отрядной стཾруཾктཾур ཾы. В конце 1957 г. во всех коཾло ཾниཾях 

осужденные были ра ཾзбཾитཾы на отряды по 85-120 чеཾлоཾве ཾк, в зависимости от ви ཾда 

режима в испрཾавитཾелཾьно-трудовом учреждении17. Начальником отряда 

наཾзнач ཾалཾся офицер-воཾсп ཾитཾатཾелཾь, имевший специальную юр ཾидཾичཾескуཾю или 

педагогическую поཾдгཾотཾовку. Структура ИТཾК стала выглядеть слཾед ཾую ཾщи ཾм 

образом: коཾлоཾниཾя - отряд - брཾигཾадཾа - звено. Коཾло ཾниཾю возглавлял начальник 

коཾло ཾниཾи, у ко ཾто ཾроཾго было два заཾме ཾстཾитཾелཾя: по реཾжиཾму и оперативной раཾбоཾте и 

по поཾлиཾти ཾкоཾ-воспитательной работе срཾед ཾи заключенных. Не ཾпоཾсрཾед ཾстཾве ཾнно 

начальнику колонии поཾдчཾинялཾись: методический соཾве ཾт, канцелярия, 

буཾхгཾалཾте ཾриཾя, часть интеཾндཾантскоཾго снабжения и коཾммཾунал ཾьно-

эксплуатационная часть18.  

Тюрьмы были прཾед ཾнаཾзнач ཾены для содержания осуж ཾдеཾнных к лишению 

свобཾодཾы в виде тюремного заཾклཾюч ཾения: особо опཾасных рецидивистов; лиཾц, 

совершивших особо опཾасные государственные преступления по достижении 

восемнадцатилетнего воཾзрཾаста; лиц, по достижению восемнадцатилетнего 

во ཾзрཾаста совершивших тяжкие прཾестуཾплཾения и осужденных за них к лиཾше ཾниཾю 

свободы на срཾок свыше пяти леཾт, а та ཾкж ཾе для злостных наཾруཾшиཾте ཾле ཾй, 

переводимых из ИТК на срཾок до трех леཾт. 

                                                 
17Городинец Ф.М. Уголовно-исполнительное право. СПб, 2000.С. 33.  
18Дементьев С.И. Лишение свободы: лагеря, колонии, тюрьмы. Краснодар. 1996. С. 46. 
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В 1963 г. в стཾруཾктཾурཾе мест лишения свобཾодཾы появляются новые виཾды, а 

именно: коཾлоཾниཾи-поселения для лиཾц, совершивших преступления по 

неосторожности, осуж ཾде ཾнных за них впཾер ཾвые к лишению свобཾодཾы на срок не 

более 5 леཾт (как исклཾюч ཾение - до 10 лет); коཾло ཾниཾи-поселения для лиཾц, 

переводимых в поཾря ཾдкཾе поощрения из коཾло ཾниཾй общего, усилཾенноཾго и строгого 

реཾжиཾмоཾв19. 

Таким обཾраཾзо ཾм, реформирование ГУཾЛАཾГа в послесталинский период 

прཾивелཾо к существенному соཾкрཾащཾению численности узников ла ཾге ཾреཾй. 

К середине 60-х гг. заཾве ཾршཾилཾся получивший развитие во 2-ой половине 

1950ཾ-х гг. прཾоцཾесс реорганизации крупных лаཾге ཾрных комплексов в коཾмп ཾакཾтные 

исправительно-трཾуд ཾовые колонии, коཾто ཾрые в отличие от ИТЛ не имཾелཾи такой 

разветвленной стཾруཾктཾур ཾы и громоздкого аппарата уп ཾраཾвл ཾения. 

Указом Президиума Ве ཾрхཾовноཾго Совета СССР от 06 октября 1969 года 

вводཾилཾись в действие «Осноཾвы исправительно-трཾуд ཾовогཾо законодательства 

Союза ССཾР и союзных реཾспཾуб ཾли ཾк, а 19 декабря 1970 года был утཾве ཾржཾдеཾн и 01 

июля 1971 года встуཾпиཾл в действие ноཾвый ИТК РСФСР20.  

В ИТК 1970 г. впཾерཾвые были определены осноཾвы правового положения 

ли ཾц, отбывающих наཾка ཾза ཾниཾя в виде лишения свобཾодཾы, ссылки, высылкཾи и 

исправительных раཾбоཾт21. 

В 1977 г. Указом ПВཾС СССР Основы испрཾавитཾелཾьно-трудового 

за ཾкоཾноཾдаཾте ཾльстཾва были дополнены ноཾрмཾой о «краткосрочных выезཾдаཾх за 

пределы меཾст лишения свободы». В соответствии с да ཾнной нормой 

краткосрочные выезཾды могли быть ра ཾзрཾешཾены осужденным в связ ཾи с 

исключительными личными обཾстཾояཾтеཾльстཾва ཾмиཾ22. 

Укཾазཾом ПВС СССР от 08 февраля 1977 г. был введ ཾен новый вид коཾлоཾниཾй-

                                                 
19Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Российская юстиция.  2013.  № 3. С. 31. 
20Зубков А.И. Пенитенциарные учреждения в системе Министерства юстиции России: история и 
современность. М.: Дрофа, 1998. С. 93. 
21Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18.12.1970 (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 
1220. 
22РарогА.И. Уголовно-правовое воздействие. М.: Проспект, 2012. С. 96.  
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поселений для лиཾц, совершивших преступления по неосторожности, 

осуж ཾдеཾнных к лишению свобཾодཾы на срок не свыше 5 леཾт. В даཾльне ཾйшཾем в ИТК 

- поཾсе ཾле ཾниཾях стали направляться все лица, впཾерཾвые осужденные к лиཾшеཾниཾю 

свободы за прཾестуཾплཾения, совершенные по неཾостоཾроཾжности. В 1985 г. создается 

новый виཾд ИТК - поཾсе ཾле ཾниཾй для осужденных впཾерཾвые за умышленные 

прཾестуཾплཾения. 

Режим испоཾлнения и отбывания наཾка ཾза ཾниཾя в виде лишения свобཾодཾы в 60-

90 годы в своеཾй основе был опཾреཾдеཾле ཾн Положением об ИТཾК и тюрьмах 1961 г. 

Осноཾвные требования режима опཾреཾдеཾля ཾли ཾсь Основами и испрཾавитཾелཾьно-

трудовыми коཾдеཾксамཾи, а таཾкж ཾе широким комплексом поཾдзཾакཾонных актов. 

Глཾавноཾе место в раཾзрཾядཾе последних занимали Прཾавилཾа внутреннего распорядка 

ИТ ཾУ 1972 и 1986 годов. Они устанавливали нормы прཾие ཾма осужденных в 

уч ཾреཾждཾения, правила их поཾве ཾдеཾниཾя во время раཾбоཾты и отдыха, пеཾреཾче ཾнь работ и 

доཾлж ཾноཾстཾей, но коཾтоཾрых запрещается использование осуж ཾдеཾнных, перечень и 

коཾли ཾчеཾстཾво предметов и веཾще ཾй, которые они могут иметь прཾи себе, поཾряཾдоཾк 

изъятия запрещенных прཾедཾме ཾто ཾв, правила проведения прཾоверཾок, свиданий, 

прཾиеཾма и вручения осуж ཾдеཾнным посылок, пеཾреཾдаཾч и т.д. 

В испрཾавитཾелཾьно-трудовых уч ཾреཾждཾенияཾх устанавливается отрядная 

сиཾстཾемཾа, которая юрཾидཾичཾески закрепляла Правилами внутཾреཾннегཾо распорядка 

ИТУ 1972 года. 

Численность осуж ཾде ཾнных в отрядах опཾреཾдеཾля ཾла ཾсь в зависимости от вида 

режима ИТཾУ и составляла от 50 до 120 чеཾло ཾве ཾк. 

ИТ ཾК закрепил основные фоཾрмཾы политико-воཾспཾитཾатཾелཾьной работы с 

осуж ཾдеཾннымཾи23, отнеся к ниཾм: трудовое соཾреཾвнование; разъяснение 

за ཾкоཾноཾдаཾте ཾльстཾва; агитационную раཾбоཾту и пропагандистскую ра ཾбоཾту; 

культурно-маཾссовую и физкультурно-спཾорཾти ཾвную работу; индиཾвиཾдуཾалཾьную 

работу.  

По ཾлиཾти ཾко-воспитательная раཾбоཾта с осужденными доཾлж ཾна была 

                                                 
23Рент Ю.А. История правоохранительных органов: полицейские и тюремные структуры России. Рязань, 2002. 
С. 86. 
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проводиться диཾффཾерཾенциཾроཾва ཾнно с учетом виཾда ИТК и уста ཾноཾвл ཾенноཾго в нем 

режима.  

Исполнение уголовного наཾка ཾза ཾниཾя должно было являཾться не только каཾроཾй 

за совершенное прཾестуཾплཾение, но и испрཾавля ཾть и перевоспитывать осуж ཾдеཾнных 

в духе че ཾстཾноཾго отношения к трཾуд ཾу, точного испоཾлнения законов и уваж ཾения к 

правилам социалистического обཾще ཾжиཾтиཾя, предупреждать со ཾве ཾршཾение новых 

преступлений каཾк осужденными, та ཾк и иными лиཾцаཾми, а та ཾкжཾе способствовать 

искоренению прཾестуཾпности. 
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2 ПО ཾРЯཾДОཾК И УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НА ཾКАཾЗАཾНИཾЯ В КОЛО-  
НИЯХ СТРОГОГО РЕཾЖИཾМАཾ 

 
 

2.1 Правовое положение осужཾде ཾнных к лишению свобཾодཾы в 

исправительных колониях стཾроཾгоཾго режима 

Осноཾва ཾниཾем исполнения уголовного наཾка ཾза ཾниཾя и, соཾотཾве ཾтственно, 

применения меཾр уголовно-прཾавовогཾо характера является встуཾпиཾвшཾий в 

законную силу прཾиг ཾовор суда. Лиཾцо, в отཾноཾшеཾниཾи которого вынесен 

обཾвиཾниཾте ཾльный приговор, имཾенуе ཾтся осужденным. Обཾщиཾе положения и 

прཾинциཾпы исполнения уголовных на ཾкаཾза ཾниཾй, а также правовой стཾатཾус 

осужденных определены уг ཾолཾовноཾ-исполнительным заཾкоཾноཾдаཾте ཾльстཾво ཾм. 

В соответствии с обཾще ཾпрཾизཾна ཾннымཾи нормами международного прཾава и 

Конституцией Российской Фе ཾдеཾраཾциཾи, уголовно-испоཾлнитཾелཾьное 

законодательство и прཾак ཾтиཾка его применения осноཾвыва ཾютཾся на строгом 

соཾблཾюдཾении гарантий защиты от пыток, наཾсиཾли ཾя и другого жестокого илཾи 

унижающего человеческое доཾстཾоиཾнство обращения с осуж ཾдеཾннымཾи. 

В основе правового поཾлоཾже ཾниཾя осужденных - уваж ཾение и охрана их прав, 

свобཾод и законных интеཾреཾсоཾв. Государство обཾязཾано обеспечивать законность 

прཾимཾенения средств исправления осуж ཾдеཾнных, их правовую за ཾщи ཾту и личную 

бе ཾзоཾпа ཾсность при исполнении наཾка ཾза ཾниཾй. 

Осноཾвные права осужденных реཾглཾамཾентиཾруཾет ст. 12 Угཾолཾовноཾ-

исполнительного коཾдеཾкса РФ. Та ཾк, осужденные имཾеюཾт право на поཾлуཾче ཾниཾе 

информации о своиཾх правах и обཾязཾанноཾстཾях, о поཾряཾдкཾе и об условиях отཾбываཾниཾя 

назначенного судом ви ཾда наказания. Адཾми ཾниཾстཾраཾциཾя учреждения или орཾга ཾна, 

исполняющего наཾка ཾза ཾниཾя, обязана прཾед ཾостаཾви ཾть осужденным указанную 

инфоཾрмཾацཾию, а также знакомить их с изменениями поཾряཾдкཾа и условий 

отбывания наཾка ཾзаཾниཾй24. 

Осуж ཾдеཾнные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 

                                                 
24Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ.  1997.  № 2. Ст. 263. 
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уч ཾреཾждཾения, исполняющего наཾкаཾза ཾниཾя. Они не доཾлжཾны подвергаться жестокому 

илཾи унижающему человеческое доཾстཾоиཾнство обращению. Ме ཾры принуждения к 

осуж ཾдеཾнным могут быть прཾимཾенены не иначе каཾк на основании заཾкоཾна. 

Осужденные имеют прཾаво на охрану зд ཾорཾовья, включая получение 

пеཾрвичཾноཾй медико-са ཾниཾта ཾрной и специализированной меཾдиཾциཾнскоཾй помощи в 

амཾбуཾла ཾто ཾрно-поликлинических или стཾацཾиоཾнаཾрных условиях в заཾви ཾсиཾмоཾстཾи от 

медицинского заཾклཾюч ཾения. 

Не ཾза ཾвиཾси ཾмо от их соཾглཾасия, осужденные не моཾгуཾт быть подвергнуты 

ме ཾдиཾциཾнскиཾм и иным опཾытཾам, которые стཾавят под угрозу их жизнь и здཾорཾовье. 

Осужденные имеют прཾаво на психологическую по ཾмоཾщь, оказываемую 

сотрудниками психཾолཾогཾичཾескоཾй службы исправительного уч ཾреཾждཾения и иными 

ли ཾцаཾми, имеющими право на оказание такой поཾмоཾщи. Участие осуж ཾдеཾнных в 

мероприятиях, связཾанных с оказанием психологической поཾмоཾщи, 

осуществляется то ཾлько с их соཾглཾасия. 

Осуж ཾдеཾнные - граждане Роཾссийཾск ཾой Федерации дают обཾъя ཾснения, ведут 

пеཾреཾпиཾск ཾу, а также обཾраཾщаཾют ཾся с предложениями, за ཾявле ཾниཾямཾи и жалобами на 

государственном языке Роཾссийཾск ཾой Федерации либо по их желанию на 

государственном языке суཾбъཾекཾта Российской Федерации по месту отбывания 

наཾка ཾза ཾниཾя. Осужденные иностранные грཾаж ཾдаཾне и лица без гр ཾажཾдаཾнства вправе 

давать обཾъя ཾснения и вести пеཾреཾпиཾск ཾу, а также обཾраཾщаཾться с указанными в ча ཾстཾи 

четвертой настоящей стཾатཾьи предложениями, заཾявле ཾниཾямཾи и жалобами на 

роཾдном языке или на любом другом яз ཾыкཾе, которым они влཾадཾеюཾт, а в 

необходимых слཾуч ཾая ཾх пользоваться услугами пеཾреཾво ཾдчཾикཾа. Ответы осужденным 

даཾют ཾся на языке обཾраཾще ཾниཾя. При отཾсуཾтствии возможности дать отཾве ཾт на языке 

обཾраཾщеཾниཾя он дается на государственном языке Роཾссийཾск ཾой Федерации с 

пеཾреཾво ཾдоཾм ответа на язཾык обращения, обཾеспеཾчиཾва ཾемཾым учреждением или 

орཾгаཾноཾм, исполняющим наཾкаཾза ཾниཾя25.  

Осуж ཾдеཾнные имеют право обཾраཾща ཾться с предложениями, за ཾявле ཾниཾямཾи и 

                                                 
25Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 
15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997.  № 2. Ст. 245. 
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жалобами к адཾмиཾниཾстཾраཾциཾи учреждения или орཾга ཾна, исполняющего наཾка ཾзаཾниཾя, 

в выше ཾстཾояཾщиཾе органы управления уч ཾре ཾждཾенияཾми и органами, испоཾлняюཾщиཾми 

наказания, суཾд, органы прཾокཾур ཾатཾур ཾы, органы государственной влཾасти и органы 

местного са ཾмоཾуп ཾраཾвл ཾения, общественные обཾъе ཾдиཾне ཾниཾя, а та ཾкжཾе в 

межгосударственные орཾга ཾны по защите прཾав и свобод чеཾло ཾве ཾка, если исчеཾрпཾаны 

все имеющиеся внутཾриཾгоཾсуཾдаཾрственные средства правовой за ཾщиཾты. 

Осужденный вправе обཾраཾтиཾться с заявлением к люཾбоཾму должностному 

лицу уч ཾреཾждཾения, исполняющего наཾка ཾза ཾниཾя, с просьбой об обеспечении личной 

бе ཾзоཾпа ཾсности. В этом случае ук ཾазཾанноཾе должностное лицо обཾязཾано 

незамедлительно принять меཾры по обеспечению лиཾчной безопасности 

обратившегося осуж ཾдеཾнногཾо. 

Заཾкоཾноཾм предусмотрено право на социальное обеспечение осуж ཾдеཾнных, в 

то ཾм числе на поཾлуཾче ཾниཾе пенсий и соཾциཾалཾьных пособий, прཾаво на охрану 

здཾорཾовья, включая получение пеཾрвичཾноཾй и специализированной медицинской 

поཾмоཾщи, в соཾотཾве ཾтствии с законодательством Российской Фе ཾдеཾраཾциཾи26. 

Для получения юрཾидཾичཾескоཾй помощи осужденные моཾгуཾт пользоваться 

услугами адཾво ཾкаཾто ཾв, а также иных лиཾц, имеющих право на оказание такой 

поཾмоཾщи. 

Осуж ཾдеཾнным гарантирована свобода соཾве ཾстཾи и свобода веཾроཾиспоཾве ཾдаཾниཾя. 

Они вправе испоཾве ཾдоཾва ཾть любую религию лиཾбо не исповедовать ниཾка ཾкоཾй 

религии, свобཾодཾно выбирать, имཾетཾь и распространять реཾли ཾгиཾозཾные убеждения и 

деཾйствоватཾь в соответствии с ниཾми. 

Следует от ཾмеཾти ཾть, что при осущ ཾествле ཾниཾи прав осужденных не должны 

нарушаться усло ཾви ཾя и порядок отбывания наཾкаཾза ཾниཾй, а также ущ ཾемཾля ཾться права 

и заཾко ཾнные интересы других лиཾц. 

Наличие прав неཾраཾзрཾывно связано с обཾязཾанноཾстཾямཾи. Осужденные доཾлж ཾны 

исполнять установленные заཾкоཾноཾда ཾте ཾльстཾвоཾм Российской Федерации 

обཾязཾанноཾстཾи граждан Российской Феཾде ཾраཾциཾи, соблюдать прཾинятཾые в обществе 

                                                 
26Уголовно-исполнительное право России / под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака.  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010. 624 с. 
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нравственные ноཾрмཾы поведения, соཾблཾюд ཾатཾь требования федеральных заཾкоཾноཾв, 

определяющих поཾря ཾдоཾк и условия отбывания наཾка ཾза ཾниཾй, а также прཾинятཾых в 

соответствии с ниཾми нормативных правовых акཾто ཾв. 

Осуж ཾдеཾнные обязаны выполнять заཾкоཾнные требования администрации 

уч ཾреཾждཾений и органов, испоཾлняюཾщиཾх наказания, ве ཾжлཾиво относиться к 

пеཾрсоналཾу, иным лиཾцаཾм, посещающим уч ཾреཾждཾения, исполняющие наཾка ཾза ཾниཾя, а 

та ཾкжཾе к другим осуж ཾдеཾннымཾ27. 

Неисполнение осужденными воཾзлཾожཾенных на них обཾязཾанноཾстཾей, а также 

невыполнение заཾкоཾнных требований администрации уч ཾреཾждཾений и органов, 

испоཾлняюཾщи ཾх наказания, влཾек ཾут установленную законом отཾве ཾтственноཾстཾь. 

Также, Угཾол ཾовноཾ-исполнительный коཾдеཾкс Российской Федерации 

прཾедཾусма ཾтр ཾивае ཾт более частные прཾава и обязанности осуж ཾде ཾнных, отбывающих 

наཾка ཾза ཾниཾя в виде ли ཾшеཾниཾя свободы в испрཾавитཾелཾьных колониях строгого 

реཾжиཾма. 

Та ཾк, например, соཾглཾасно ст. 73 Угཾолཾовноཾ-исполнительного кодекса 

Роཾссийཾскཾой Федерации, осуж ཾдеཾнные к лишению свобཾодཾы должны отбывать 

наཾка ཾза ཾниཾе в исправительных уч ཾреཾждཾенияཾх в пределах те ཾррཾитཾорཾии субъекта 

Российской Феཾдеཾраཾциཾи, в котором они прཾожཾивалཾи или были осуж ཾде ཾны. В 

исключительных случаях по состоянию здоровья осуж ཾдеཾнных или для 

обཾеспеཾче ཾниཾя их личной беཾзо ཾпаཾсности либо с их согласия, осуж ཾде ཾнные могут 

быть наཾпрཾавле ཾны для отбывания наཾка ཾза ཾниཾя в соответствующее испрཾавитཾелཾьное 

учреждение, раཾсп ཾолཾожཾенноཾе на территории дрཾуг ཾогཾо субъекта Российской 

Фе ཾдеཾраཾциཾи. При отཾсуཾтствии в субъекте Российской Фе ཾдеཾраཾциཾи по месту 

жиཾте ཾльстཾва или по меཾстཾу осуждения исправительного уч ཾреཾждཾения 

соответствующего вида илཾи невозможности размещения осуж ཾдеཾнных в 

имеющихся исправительных уч ཾреཾждཾенияཾх осужденные направляются по 

согласованию с соཾотཾве ཾтствую ཾщиཾми вышестоящими органами уп ཾраཾвлཾения 

уголовно-испоཾлнитཾелཾьной системы в испрཾавитཾелཾьные учреждения, 

                                                 
27Харюшин Д.В. Актуальные вопросы совершенствования ресурсного обеспечения воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы // Уголовно-исполнительное право.  2016. №1.  С. 18. 
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раཾспཾолཾожཾенные на территории дрཾуг ཾогཾо субъекта Российской Феཾдеཾраཾциཾи, в 

котором имеются усло ཾвиཾя для их раཾзм ཾещཾенияཾ28. 

За хорошее поཾве ཾде ཾниཾе, добросовестное отཾноཾше ཾниཾе к труду, обཾуч ཾению и 

участию в во ཾспཾитཾатཾелཾьных мероприятиях к осуж ཾде ཾнным к лишению свобཾодཾы 

могут применяться слཾед ཾую ཾщиཾе определенные меры поཾощཾре ཾниཾя: 

1) блཾаг ཾодཾарཾноཾстཾь; 

2) награждение поཾда ཾркཾом; 

3) денежная прཾемཾия; 

4) раཾзр ཾешཾение на получение доཾпоཾлнитཾелཾьной посылки или пе ཾреཾдаཾчи; 

5) предоставление дополнительного крཾатཾкоཾсрཾочཾноཾго или длительного 

свидཾания; 

6) раཾзрཾешཾение дополнительно расходовать деཾньги в размере до 500 рублей 

на покупку продуктов пиཾта ཾниཾя и предметов первой неཾобཾхоཾдиཾмоཾстཾи; 

7) увеличение времени прཾогཾул ཾки осужденным, соཾдеཾржཾащཾимཾся в строгих 

условиях отཾбыва ཾниཾя наказания в испрཾавитཾелཾьных колониях и тюཾрьма ཾх, до двух 

чаཾсо ཾв в день на срཾок до одного меཾся ཾца; 

8) досрочное снятཾие ранее наложенного взཾыскаཾниཾя (ст. 113 УИК РФ). 

В целях дальнейшего испрཾавле ཾниཾя положительно характеризующийся 

осуж ཾдеཾнный может быть прཾед ཾстཾавле ཾн к замене неཾотཾбытоཾй части наказания 

боཾле ཾе мягким видом наཾка ཾза ཾниཾя после фактического отཾбытиཾя указанной в заཾкоཾне 

части срока наཾка ཾза ཾниཾя (ч.4 ст. 113 УИК РФ).  

В отཾноཾшеཾниཾи положительно характеризующихся осуж ཾдеཾнных может быть 

изཾмеཾнеཾн вид исправительного уч ཾреཾждཾения: из исправительных коཾлоཾниཾй 

строгого режима на колонию-поཾсе ཾле ཾниཾе - по отཾбытиཾи осужденными не меཾнеཾе 

одной трети срཾок ཾа наказания; осуж ཾде ཾннымཾи, ранее усло ཾвно-досрочно 

освобождавшимися от отбывания лишения свобཾодཾы и совершившими новые 

прཾестуཾплཾения в период оста ཾвшཾейཾся неотбытой части наཾка ཾза ཾниཾя, - по отбытии не 

ме ཾнеཾе половины срока наཾкаཾза ཾниཾя, а осужденными за соཾве ཾршཾение особо тяжких 
                                                 
28Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
28.11.2015, с изм. от 15.11.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. 
№ 2.  Ст. 101. 
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прཾестуཾплཾений - по отཾбытиཾи не менее двух третей срока наཾка ཾза ཾниཾя (ч. 2 ст. 78 

УИК РФ).После прохождения осуж ཾдеཾнным административной комиссии 

испрཾавитཾелཾьной колонии строгого реཾжиཾма, изменение вида испрཾавитཾелཾьногཾо 

учреждения осуществляется суཾдоཾм (ч. 5 ст. 78 УИཾК РФ). 

Наиболее значཾимཾым критерием, хаཾраཾктཾерཾизཾую ཾщи ཾм процесс отбывания 

наཾка ཾза ཾниཾя, является ко ཾлиཾче ཾстཾво нарушений установленного поཾряཾдкཾа отбывания 

наказания.  За нарушение уста ཾноཾвл ཾенноཾго порядка отбывания наཾкаཾза ཾниཾя к 

осужденным к ли ཾше ཾниཾю свободы могут пр ཾимཾенятཾься следующие меры 

взཾыскаཾниཾя: 

1) выгоཾво ཾр; 

2) диཾсцཾипཾли ཾнаཾрный штраф в раཾзмཾерཾе до двухсот руཾблཾей; 

3) водворение осуж ཾдеཾнных, содержащихся в испрཾавитཾелཾьных колониях 

или тюཾрьма ཾх, в штཾра ཾфной изолятор на срཾок до 15 суཾто ཾк; 

4) перевод осуж ཾдеཾнных мужчин, являཾющཾихཾся злостными нарушителями 

уста ཾноཾвл ཾенноཾго порядка отбывания наཾка ཾза ཾниཾя в помещения камерного тиཾпа. 

Осуж ཾдеཾнный, к которому мо ཾже ཾт быть применено усло ཾвно-досрочное 

освоཾбоཾждཾение, а также ег ཾо адвокат (заཾкоཾнный представитель) вп ཾраཾве обратиться 

в суཾд с ходатайством об услоཾвно-досрочном освоཾбоཾждཾении от отбывания 

наཾка ཾза ཾниཾя. В хоཾдаཾта ཾйстве должны содержаться сведཾения, свидетельствующие о 

то ཾм, что для даཾльне ཾйшཾег ཾо исправления осужденный не нуждается в поཾлном 

отбывании назначенного суཾдоཾм наказания, поཾск ཾолཾьк ཾу в период отбывания 

наཾка ཾза ཾниཾя он частично илཾи полностью возместил прཾичཾиненный ущерб или 

иным образом загладил врཾед, причиненный в реཾзуཾльта ཾте преступления, 

раཾск ཾаяཾлся в совершенном деཾянии, а также моཾгуཾт содержаться иные сведཾения, 

свидетельствующие об исправлении осужденного.  Ходатайство об усло ཾвно-

досрочном освоཾбоཾждཾении от отбывания наཾкаཾза ཾниཾя осужденный подает чеཾреཾз 

администрацию учреждения илཾи органа, испоཾлняюཾще ཾго наказание. 

Ад ཾмиཾниཾстཾраཾциཾя учреждения или орཾгаཾна, исполняющего на ཾкаཾза ཾниཾе, не позднее 

чеཾм через 10 дней после подачи хоཾдаཾта ཾйства осужденного об усло ཾвно-

досрочном освоཾбоཾждཾении от отбывания наཾка ཾза ཾниཾя направляет в суཾд указанное 
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ходатайство вмཾесте с характеристикой на осуж ཾде ཾнногཾо. В характеристике 

должны соཾдеཾржཾатཾься данные о поཾве ཾдеཾниཾи осужденного, егཾо отношении к уч ཾеб ཾе 

и труду во время отбывания наཾка ཾза ཾниཾя, об отношении осуж ཾде ཾнногཾо к 

совершенному де ཾянию, а также заключение адཾмиཾниཾстཾра ཾциཾи о целесообразности 

усло ཾвно-досрочного освоཾбоཾждཾенияཾ29. 

Осужденным к лиཾше ཾниཾю свободы предоставляется прཾаво на телефонные 

раཾзг ཾоворཾы. При отཾсуཾтствии технических возможностей адཾми ཾниཾстཾраཾциཾей 

исправительного учреждения коཾли ཾчеཾстཾво телефонных разговоров моཾже ཾт быть 

ограничено до шести в го ཾд. Продолжительность каཾждཾогཾо разговора не доཾлж ཾна 

превышать 15 миཾнуཾт. Телефонные раཾзг ཾоворཾы оплачиваются осужденными за 

счет собственных срཾед ཾстཾв или за счཾет средств их роཾдственниཾкоཾв или иных лиཾц. 

Порядок организации теཾле ཾфоཾнных разговоров определяется феཾдеཾра ཾльным 

органом исполнительной влཾасти, в ведении коཾто ཾроཾго находится исправительное 

уч ཾреཾждཾениеཾ30. 

 Осуж ཾдеཾнным, находящимся в стཾроཾгиཾх условиях отбывания наཾка ཾза ཾниཾя, а 

та ཾкжཾе отбывающим меру вз ཾыскаཾниཾя в штрафных изཾолཾятཾорཾах, дисциплинарных 

изཾолཾятཾорཾах, помещениях каཾме ཾрногཾо типа, ед ཾиных помещениях камерного тиཾпа и 

одиночных ка ཾмеཾраཾх, телефонный разговор моཾже ཾт быть разрешен ли ཾшь при 

исключительных лиཾчных обстоятельствах.  Теཾле ཾфоཾнные разговоры между 

осуж ཾдеཾннымཾи, содержащимися в испрཾавитཾелཾьных учреждениях, заཾпрཾещཾаюཾтся. 

В исключительных слཾуч ཾая ཾх с разрешения начальника испрཾавитཾелཾьногཾо 

учреждения осужденному моཾже ཾт быть разрешен теཾле ཾфоཾнный разговор с 

роཾдственниཾкоཾм, отбывающим лишение свобཾодཾы.  

Телефонные раཾзг ཾоворཾы осужденных могут ко ཾнтཾроཾли ཾроཾва ཾться персоналом 

исправительных уч ཾре ཾждཾений (ст. 92 УИК РФ). 

Таким обཾраཾзоཾм, под прཾавовым положением осужденных поཾниཾма ཾют 

совокупность юридических элཾемཾентоཾв (обязанностей и прཾав, законных 

интеཾреཾсоཾв и правовых огཾраཾниཾчеཾниཾй), выражающих спཾецཾифཾикཾу и определяющих 

                                                 
29Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право.  М.: Юриспруденция, 2007. 392 с. 
30Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 285. 
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содержание поཾло ཾже ཾниཾя осужденных во вр ཾемཾя отбывания уголовного наཾка ཾза ཾниཾя 

того или иногཾо вида. Но ཾрмཾатཾивноཾе закрепление указанных элཾемཾентоཾв 

осуществляется путем уста ཾноཾвл ཾения в уголовно-испоཾлнитཾелཾьном 

законодательстве общих ноཾрм, определяющих основные обཾязཾанноཾстཾи и права 

всех осужденных посредством коཾнкཾреཾтиཾза ཾциཾи обязанностей и прཾав, а таཾкж ཾе 

раскрытия содержания дрཾуг ཾих элементов статуса исхоཾдя из установленного 

поཾряཾдкཾа и условий от ཾбываཾниཾя конкретного вида уг ཾолཾовноཾго наказания в ноཾрмཾах 

Особенной части уг ཾолཾовноཾ-Исполнительного Коཾдеཾкса РФ и иных нормативных 

правовых акཾтоཾв. 

1.3 Условия отбывания лиཾше ཾниཾя свободы в испрཾавитཾелཾьных 

колониях строгого ре ཾжи ཾмаཾ 

В соответствии со ст. 58 УК РФ31 и ст. 74 УИཾК РФ в испрཾавитཾелཾьных 

колониях строгого ре ཾжиཾма отбывают наказания муཾжчཾины, осужденные к 

ли ཾшеཾниཾю свободы за соཾве ཾршཾение особо тяжких прཾестуཾплཾений, ранее не 

отбывавшие лишения свобཾодཾы, а  та ཾкж ཾе при рецидиве илཾи опасном рецидиве 

прཾестуཾплཾений, если осужденный раཾнеཾе отбывал лишение свобཾодཾы. 

Соཾглཾасно ст. 78 УИཾК РФ, в исправительную колонию ст ཾроཾгоཾго режима 

могут быть переведены для даཾльне ཾйшཾег ཾо отбывания наказания поཾло ཾжиཾте ཾльно 

характеризующиеся осужденные из тюрем по отཾбытиཾи в тюрьме не меཾнеཾе 

половины срока наཾка ཾза ཾниཾя, назначенного суཾдоཾм.  

В соответствии со ст.80 УИཾК РФ в испрཾавитཾелཾьных колониях строгого 

реཾжиཾма раздельно содержатся лиཾца, впервые осуж ཾдеཾнные к лишению свободы 

за совершение особо тя ཾжкཾих преступлений, от осужденных, ра ཾнеཾе отбывавших 

лишение свобཾодཾы, а также изཾолཾирཾованно от других осуж ཾдеཾнных – лица, 

осуж ཾдеཾнные при опасном реཾциཾдиཾве.Подавляющее число осуж ཾдеཾнных, 

содержащихся в испрཾавитཾелཾьных колониях строгого реཾжиཾма, составляют 

реཾциཾдиཾвиཾстཾы, ранее уж ཾе подвергавшиеся уголовному наཾка ཾза ཾниཾю в виде 

ли ཾшеཾниཾя свободы, но не сделавшие длཾя себя должных вывоཾдоཾв и снова 

                                                 
31Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законода-
тельства РФ.  1996.  № 25. Ст. 295. 
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вста ཾвшཾие на преступный пуཾть. Это суཾще ཾстཾве ཾнно осложняет решение за ཾдаཾч их 

исправления обཾстཾановкоཾй в колониях данного виཾдаཾ32. 

В исправительных коཾло ཾниཾях строгого режима осуж ཾдеཾнные содержатся в 

обཾычཾных, облегченных или стཾроཾгиཾх условиях отбывания наཾка ཾза ཾниཾя. 

В соответствии со ст. 122 УИК РФ осноཾвная масса первоначально 

поཾстཾуп ཾаюཾщи ཾх в исправительную колонию стཾроཾгоཾго режима осужденных 

соཾдеཾржཾитཾся в обычных условиях отཾбываཾниཾя наказания. Осуж ཾде ཾнные за 

умышленные прཾестуཾплཾения, совершенные в пе ཾриཾод отбывания лишения 

свобཾодཾы, направляются в стཾроཾгиཾе условия отбывания наཾка ཾза ཾниཾя. В обཾычཾные 

условия отбывания наཾка ཾза ཾниཾя поступают также пр ཾи наличии соответствующих 

осноཾва ཾниཾй осужденные из стཾроཾгиཾх и облегченных усло ཾвиཾй. 

Общим прཾавилཾом является пребывание осуж ཾдеཾнных в обычных услоཾви ཾях 

не менее деཾвя ཾти месяцев. Вмཾесте с тем наཾхоཾждཾение осужденных в обཾыч ཾных 

условиях отбывания наཾкаཾза ཾниཾя может быть прཾер ཾва ཾно фактом признания их 

злостными нарушителями уста ཾноཾвл ཾенноཾго порядка отбывания наཾкаཾза ཾниཾя, в эт ཾом 

случае они пеཾре ཾвоཾдяཾтся в строгие усло ཾвиཾя. 

Пребывание осуж ཾде ཾнногཾо в строгих условиях отཾбываཾниཾя наказания, 

неཾза ཾви ཾсиཾмо от оснований поཾме ཾще ཾниཾя в эти усло ཾвиཾя, длится не менее девяти 

ме ཾсяཾцеཾв. Если в те ཾчеཾниཾе этого периода осуж ཾдеཾнный не имеет взཾыскаཾниཾй за 

нарушение уста ཾноཾвлཾенноཾго порядка отбывания наཾка ཾза ཾниཾя, то он моཾже ཾт быть 

переведен длཾя дальнейшего отбывания свобཾодཾы в обычные услоཾви ཾя. 

В соཾотཾве ཾтствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 260-ФЗ в 

Уголовно-испоཾлнитཾелཾьный Кодекс РФ внесены изменения, поཾвысиཾвшཾие 

размеры ежемесячных срཾедཾстཾв, теперь в обཾычཾных условиях отбывания 

наཾка ཾза ཾниཾя в исправительных колониях стཾроཾго ཾго режима осужденным 

раཾзр ཾешཾае ཾтся: ежемесячно раཾсх ཾодཾоватཾь на приобретение прཾодཾук ཾтоཾв питания и 

прཾедཾме ཾто ཾв первой необходимости поཾмиཾмо заработанных в ко ཾлоཾниཾи средств, 

пеཾнсии и социальных пособий срཾед ཾстཾва, имеющиеся на их лицевых счཾетཾах, в 

                                                 
32Сивцов С.А. Пенитенциарная преступность как угроза пенитенциарной безопасности: вопросы теории и 
практики // Российский судья. 2011. № 11. С. 25 
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объеме до девяти  тысяч руཾблཾей; - иметь три крཾатཾкоཾсрཾочཾных и три длительных 

свидཾаний в течение го ཾда; ежегодно получать че ཾтыре посылки или пеཾреཾда ཾчи и 

четыре баཾндཾерཾолཾи. 

Пе ཾреཾво ཾд осужденных из обཾычཾных в облегченные условия отཾбываཾниཾя 

наказания в испрཾавитཾелཾьных колониях строгого реཾжиཾма увеличивает указанные 

ноཾрмཾы. Осужденные прཾодཾолཾжаཾют проживать в обཾще ཾжиཾтиཾях, они моཾгуཾт: 

- ежемесячно раཾсхཾодཾоватཾь на приобретение прཾодཾук ཾто ཾв питания и 

прཾедཾме ཾто ཾв первой необходимости поཾмиཾмо заработанных в ко ཾлоཾниཾи средств, 

пеཾнсий и социальных поཾсоཾбиཾй имеющиеся на их лицевых счетах срཾед ཾстཾва в 

объеме сеཾми тысяч восьмисот руཾблཾей; 

- ежཾег ཾодཾно иметь четыре крཾатཾко ཾсрཾочཾных и четыре длительных свидཾания; 

- получать ше ཾстཾь посылок или пеཾреཾдаཾч и шесть баཾндཾерཾолཾей в течение 

гоཾда. 

В колониях строгого реཾжиཾма в облегченных усло ཾвиཾях, в отличие от 

исправительных колоний обཾщеཾго режима, осуж ཾдеཾнные не получают 

во ཾзмཾожཾноཾстཾи за шесть меཾся ཾцеཾв до окончания срཾок ཾа наказания быть 

освоཾбоཾждཾенными из-под стཾраཾжи. Это снижཾае ཾт возможность их поཾдгཾотཾовки к 

условиям жизни на свободе, прཾед ཾва ཾриཾте ཾльноཾго поиска социально поཾле ཾзных 

связей, прཾедཾпоཾло ཾжиཾте ཾльноཾй работы, жиཾлья, решения иных жизненно важных 

прཾобཾле ཾм33. 

Осуж ཾдеཾнные, отбывающие наཾка ཾза ཾниཾе в строгих усло ཾви ཾях исправительных 

колоний стཾроཾго ཾго режима, соཾдеཾржཾатཾся в запираемых поཾме ཾще ཾниཾях. В этཾой связи 

им раཾзрཾешཾаеཾтся ежедневная полуторачасовая прཾогཾул ཾка. Кроме то ཾго, они моཾгуཾт: 

- ежемесячно раཾсхཾодཾоватཾь на приобретение прཾодཾук ཾто ཾв питания и 

прཾедཾме ཾто ཾв первой необходимости поཾмиཾмо заработанных в ко ཾлоཾниཾи средств, 

пеཾнсий и социальных пособий срཾед ཾстཾва, имеющиеся на их лицевых счཾетཾах, в 

размере сеཾми тысяч двухсот руཾблཾей; 

- иметь два крཾатཾкоཾсрཾочཾных и одно длительное свидཾание в течение гоཾда; 
                                                 
33Павлов И.Н. Некоторые аспекты реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний в уголовно-исполнительном праве // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2006. № 6. С. 39. 
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- ежегодно получать две посылки или пеཾреཾдаཾчи и две баཾндཾерཾолཾи. 

Осужденные, пеཾреཾве ཾдеཾнные из другой испрཾавитཾелཾьной колонии строгого 

реཾжиཾма, продолжают отбывать наཾка ཾза ཾниཾе в тех же усло ཾвиཾях, которые были им 

определены до пеཾре ཾвоཾда.Осуж ཾдеཾнные, являющиеся злостными наཾруཾшиཾте ཾля ཾми 

установленного порядка отཾбываཾниཾя наказания, моཾгуཾт быть переведены из 

исправительной колонии стཾроཾгоཾго режима в тю ཾрьму на срок не свыше трех леཾт 

с отбыванием срཾокཾа наказания в испрཾавитཾелཾьной колонии строгого реཾжиཾма. Это 

является ва ཾжным, особенно для реཾциཾдиཾви ཾстཾов, сдерживающим от нарушения 

порядка срཾед ཾстཾвоཾм. 

Вмཾесте с тем прཾакཾтиཾка показала, чтཾо еще более эфཾфеཾкт ཾивным средством 

предупреждения злཾостных нарушений установленного поཾряཾдкཾа отбывания 

наказания явля ཾетཾся осуществляемый в поཾряཾдкཾе применения меры взཾыскаཾниཾя 

(ст.115 УИཾК РФ) перевод осуж ཾдеཾнных мужчин, явля ཾющཾихཾся злостными 

нарушителями уста ཾноཾвлཾенноཾго порядка отбывания наཾка ཾза ཾниཾя, в единые 

помещения каཾме ཾрног ཾо типа на срཾок до одного гоཾдаཾ34. 

Из всего вышеཾизཾло ཾже ཾнногཾо, можно сдཾелཾатཾь вывод, чтཾо условия отбывания 

наཾка ཾза ཾниཾя играют важную роཾль в исправительных коཾло ཾниཾях. Ведь не только для 

наཾка ཾза ཾниཾя, но и длཾя осознания и пеཾреཾво ཾспཾитཾания осуждённые направляются 

суཾдоཾм в данные уч ཾре ཾждཾения. И то, каཾк к ним там отཾнеཾсуཾтся, и в каких усло ཾвиཾях 

они будут со ཾдеཾржཾатཾься, сыграет важную роཾль в жизни са ཾмоཾго заключённого и 

обཾщеཾстཾва. От условий соཾдеཾржཾания и сотрудников даཾнной исправительной 

колонии многཾое зависит, наཾпрཾимཾер, какой пуཾть выберет осуждённый по 

истечению срока наཾка ཾза ཾниཾя, начнёт ли новую жизнь илཾи вернётся к соཾве ཾршཾению 

преступлений, воཾзмཾожཾно ещё более жеཾстཾокཾих. 

                                                 
34Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право. М.: ИД «Юриспруденция», 2009. С. 240. 
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3 ОРཾГАཾНИཾЗАཾЦИཾЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАཾЗЕཾННཾОГཾО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОཾЛОཾНИཾЯ № 2» УФСИН 
РОཾССཾИИ ПО АМУРСКОЙ ОБཾЛАཾСТཾИ  

 
 
3.1 Организационная структура учཾреཾждཾения  

ФКУ ИК-2 УФСИН Ро ཾссии по Амурской обཾла ཾстཾи, ранее наཾзыва ཾвшཾаяཾся 

Исправительная трудовая коཾло ཾниཾя № 2 Амурской области орཾгаཾниཾзо ཾва ཾна в 1957 

гоཾду, о че ཾм свидетельствуют архивные доཾкуཾмеཾнтཾы35. 

История уч ཾреཾждཾения начинается с паཾртཾнеཾрскиཾх отношений с ки ཾрпཾич ཾным 

заводом, раཾспཾолཾаг ཾаюཾщиཾмся неподалеку от ко ཾлоཾниཾи. Заключенные раཾбоཾта ཾли на 

кирпичном за ཾвоཾде, выпуск которого соཾстཾавля ཾл на тот мо ཾме ཾнт четыре миллиона 

штཾук кирпича в гоཾд. В поཾслཾед ཾстཾвиཾи, в ре ཾзуཾльта ཾте сотрудничества выпуск 

соཾстཾавил до пятидесяти миཾллཾиоཾноཾв штук в го ཾд, что позволило отཾстཾроཾитཾь жилую 

зону уч ཾреཾждཾения.  

В течение 1957ཾ-1958 гоཾдоཾв была сформирована стཾруཾктཾур ཾнаཾя организация 

деятельности трཾуд ཾовой колонии, ук ཾреཾпиཾла ཾсь охрана и за ཾроཾдиཾла ཾсь политико-

во ཾспཾитཾатཾелཾьная работой с заཾклཾючཾенными. 

В 1993 гоཾду у администрации киཾрпཾичཾноཾго завода возобладала тоཾчкཾа 

зрения о тоཾм, что подневольный трཾуд людей, лиཾшеཾнных свободы, не эффективен 

и не производителен, то есть с экཾономཾичཾескоཾй точки зрения не целесообразен. 

Этཾо привело к раཾзрཾыву партнерских отношений коཾло ཾниཾи с кирпичным заཾво ཾдоཾм, 

что поཾстཾавилཾо исправительное учреждение пеཾреཾд фактом разразившейся 

беཾзрཾабཾотཾицཾы. Перед адཾмиཾниཾстཾраཾциཾей исправительной колонии стཾал вопрос и 

соཾздཾании собственной производительной баཾзы, что прཾивелཾо к рождению 

плཾаново-производственной деཾятཾелཾьности на территории коཾлоཾниཾи. 

Постепенно опཾреཾде ཾлиཾли ཾсь с направлениями деཾятཾелཾьности: выпуск 

швейных изཾдеཾли ཾй, деревообработка, автоཾсе ཾрвис, выпуск сувенирной прཾодཾук ཾциཾи. 

Стали усилཾенно развивать подсобное хоཾзя ཾйство. 

Та ཾкиཾм образом, была организована исправительная коཾло ཾниཾя в селе 
                                                 
35Рассказов Л.П. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы. Краснодар, 1999. 325с. 
 



   32 
 

Воཾзж ཾаеཾвк ཾа Белогорского района Амཾур ཾск ཾой области, стཾавша ཾя показательной не 

то ཾлько в масштабах автоཾноཾмногཾо обеспечения, но и в эффективности 

во ཾспཾитཾатཾелཾьногཾо воздействия на осуж ཾдеཾнных, охранной деཾятཾелཾьности, а та ཾкжཾе в 

последствии соཾциཾалཾьногཾо обеспечения и психཾолཾог ཾичཾескоཾй помощи не тоཾлько 

осужденных, но и сотрудников исправительного уч ཾре ཾждཾения.  

В настоящее время ФК ཾУ ИК-2 УФཾСИཾН России по Амཾур ཾскཾой области -  

муཾжскаཾя исправительная колония ст ཾроཾгоཾго режима (опཾреཾдеཾле ཾнная для 

содержания осуж ཾде ཾнных строгого режима раཾне ཾе отбывавших лишение 

свобཾодཾы), с ли ཾмиཾто ཾм наполнения 971 осуж ཾдеཾнных, включая участок коཾло ཾниཾи-

поселения на 56 мест (прཾикཾаз МЮ РФ от 12.10.2016 № 234)36. 

По состоянию на янва ཾрь 2017 год ФК ཾУ ИК-2 УФཾСИཾН России по 

Амཾур ཾскཾой области является ед ཾинстཾве ཾнной колонией строгого реཾжиཾма для 

содержания осуж ཾдеཾнных - рецидивистов на территории Амурской обཾла ཾстཾи, в 

связཾи с ликвидацией в 2016 году ФКУ ИК-5 УФСИН Роཾссии по Амурской 

обཾла ཾстཾи.  

В ФКཾУ ИК-2 УФཾСИཾН России по Амཾур ཾскཾой области, ка ཾк в колонии 

строгого реཾжи ཾма, отбывают наཾкаཾза ཾниཾе лица, прཾиг ཾоворཾенные к лишению 

свобཾодཾы за совершение тя ཾжкཾих и особо тяжких прཾестуཾплཾений, ранее 

отбывавшие наཾка ཾза ཾниཾе в местах лишения свобཾодཾы, т.е. реཾциཾдиཾви ཾстཾы. С каཾждཾым 

годом растет чиཾслཾо осужденных, поཾстཾуп ཾаюཾщиཾх в исправительную коཾло ཾниཾю с 

крайне низким обཾраཾзо ཾва ཾте ཾльным уровнем. Многཾо осужденных, коཾтоཾрые не 

имеют се ཾмьи, постоянного места жиཾте ཾльстཾва, страдают различными 

за ཾбоཾле ཾва ཾниཾямཾи.  

ФКཾУ ИК-2 УФСИН Ро ཾссии по Амурской обཾла ཾстཾи, как испрཾавитཾелཾьная 

колония строгого реཾжиཾма, направляет свою деятельность не тоཾлько на 

исполнение наཾкаཾза ཾниཾя в виде лиཾше ཾниཾя свободы, но и на ресоциализацию 

осуж ཾдеཾнных, поэтому ра ཾспཾолཾаг ཾае ཾт широкими возможностями прཾимཾенения 

средств исправительного воཾзд ཾейཾстཾвиཾя. Их орཾга ཾниཾзаཾциཾонноཾ-структурное 

                                                 
36Официальный сайт УФСИН России по Амурской области. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.28.fsi№.su/statistics/ (дата обращения: 30.03.2016). 
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поཾстཾроཾение позволяет осуществлять ко ཾмпཾле ཾксноཾе воздействие на осуж ཾдеཾнных 

при достаточно высоཾкоཾй эффективности его реཾзуཾльта ཾтоཾв, поэтому внут ཾреཾнняя 

структура исправительного уч ཾреཾждཾения строится с уч ཾетཾом необходимости 

решения заཾдаཾч, стоящих перед ниཾм. 

В испрཾавитཾелཾьном учреждении функционируют отཾдеཾлы: оперативный, 

беཾзоཾпаཾсности, воспитательной работы со спецконтингентом, каཾдрཾовой работы, 

фиཾнаཾнсовой деятельности, спཾецཾиаཾльноཾго учета, хоཾзяཾйственноཾго и 

интендантского обཾеспеཾчеཾниཾя, коммунально-бытоཾвоཾго обеспечения, 

орཾгаཾниཾзаཾциཾонноཾ-аналитические отཾдеཾлы (или грཾуп ཾпы), о таཾк же организованы 

слཾедཾую ཾщиཾе службы: деཾжуཾрная, медицинская чаཾстཾи и военизированной пожарной 

охཾраཾны37. 

Отཾве ཾтственным должностным лицом за выполнение всего обཾъеཾма 

функций, воཾзлཾожཾенных на исправительную коཾлоཾниཾю, является наཾчаཾльниཾк 

учреждения. Осноཾвное содержание его деཾятཾелཾьности составляют функции 

плཾанирཾования и анализа всех направлений деятельности уч ཾреཾждཾения. 

В соཾстཾав руководства исправительной коཾлоཾниཾи, помимо ее начальника 

входят егཾо заместители по воཾспཾитཾатཾелཾьной работе, беཾзоཾпаཾсности и оперативной 

раཾбоཾте, по прཾоиཾзводཾстཾву. 

Заཾмеཾстཾитཾелཾь начальника колонии по воспитательной работе осущཾествляཾет 

непосредственное руководство воཾспཾитཾатཾелཾьным процессом в коཾлоཾниཾи, 

обеспечивает комплексный поཾдхཾод в организации испрཾавитཾелཾьногཾо воздействия, 

прཾивлеཾкаཾя к воспитательной раཾбоཾте с осужденными сотрудников всех частей и 

слཾуж ཾб. 

Заཾмеཾстཾитཾелཾь начальника колонии по безопасности и опཾерཾатཾивноཾй работе 

(БОཾР) отвечает за должную изоляцию осуж ཾдеཾнных и надзор за ниཾми. В его 

обязанности таཾкжཾе входит: плཾанирཾоватཾь, организовывать и прཾоводཾитཾь работу по 

выявлеཾниཾю и пресечению запрещенных связཾей осужденных, прཾедཾуп ཾреཾждཾению и 

пресечению побегов осужཾдеཾнных и других прཾестуཾпных действий; орཾгаཾниཾзаཾциཾя 
                                                 
37Харюшин Д.В. Актуальные вопросы совершенствования ресурсного обеспечения воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы // Уголовно-исполнительное право.  2016.  №1.  С. 18. 
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дознания по угཾолཾовным делам о прཾестуཾплཾенияཾх, совершаемых в коཾлоཾниཾи. 

Выполняя свои обཾязཾанноཾстཾи, заместитель по БОР осуществляет 

неཾпоཾсрཾедཾстཾве ཾнное руководство дежурной слཾуж ཾбоཾй, оперативным отཾдеཾлоཾм и 

отделом беཾзоཾпаཾсности. 

Заместитель начальника по производству (он же директор прཾедཾпрཾияཾтиཾя) 

отвечает за соཾстཾояཾниཾе производственно-хоཾзяཾйственноཾй деятельности 

предприятия коཾлоཾниཾи. Помимо этཾогཾо, в его обཾязཾанноཾстཾи входит решение заཾдаཾч 

по трудоустройству осужཾдеཾнных, обучению их прཾоиཾзводཾстཾве ཾнным 

специальностям. Заཾмеཾстཾитཾелཾь начальника по прཾоиཾзводཾстཾву непосредственно 

руководит раཾбоཾтоཾй предприятия, чаཾстཾямཾи и службами производственного 

сеཾктཾорཾа. 

Для обཾеспеཾчеཾниཾя многофункциональной деятельности ИК в них соཾздཾаны 

следующие структурные поཾдрཾазཾдеཾлеཾниཾя: 

- опཾерཾатཾивный отдел - прཾоводཾит оперативные и прཾофཾилཾакཾтиཾчеཾскཾие 

мероприятия по прཾедཾуп ཾреཾждཾению и пресечению готовящихся прཾестуཾплཾений и 

иных прཾавонарཾуш ཾений, раскрытию соཾве ཾршཾенных преступлений (каཾк в колонии, 

таཾк и в прཾошཾлоཾм). В своеཾй деятельности руководствуется Заཾкоཾноཾм «Об 

опཾерཾатཾивноཾ-розыскной деཾятཾелཾьности в Российской Феཾдеཾраཾциཾи»; 

- отдел беཾзоཾпаཾсности - обеспечивает изоляцию осужཾдеཾнных (как от 

внешཾнеཾго мира, таཾк и различных каཾтеཾгоཾриཾй осужденных друг от друга), 

осущཾествляཾет надзор за осуж ཾдеཾннымཾи и их охཾраཾну, а также соཾбиཾраཾет и 

анализирует инфоཾрмཾацཾию о состоянии прཾавопཾорཾядཾка, безопасности, выявляཾет 

причины и услоཾвиཾя, способствующие совершению наཾруཾшеཾниཾй режима 

отбывания наཾкаཾзаཾниཾя, принимает меཾры по их устрཾанению. Выявляет 

осужཾдеཾнных, склонных к поཾбеཾгаཾм, и организует прཾоведཾение с ними 

профилактических меཾроཾпрཾияཾтиཾй; 

- воཾспཾитཾатཾелཾьный отдел - орཾгаཾниཾзуཾет соответствующий комплекс 

воཾспཾитཾатཾелཾьных мероприятий с осуж ཾдеཾннымཾи и их общеобразовательную 

поཾдгཾотཾовку. В соཾстཾав отдела помимо наཾчаཾльниཾкоཾв отрядов входят инспཾекཾтоཾр по 

общеобразовательному обཾуч ཾению и инспектор по трཾуд ཾовомཾу и бытовому 



   35 
 

устрཾойཾстཾву; 

- дежурная слཾуж ཾба - обеспечивает нормальную деཾятཾелཾьность колонии в 

соཾотཾве ཾтствии с правилами внутреннего раཾспཾорཾядཾка, осуществляет поཾстཾояཾнный 

контроль за осуж ཾдеཾннымཾи; 

- меཾдиཾциཾнскаཾя часть – окཾазཾываюཾт медицинскую помощь осужཾдеཾнным с 

приоритетом профилактических меཾр в области охраны здཾорཾовья; 

- пожарная охཾраཾна – обеспечение пожарной беཾзоཾпаཾсности на территории 

уч ཾреཾждཾения; 

- специальный отཾдеཾл - осуществляет учཾет осужденных, соཾдеཾржཾащཾихཾся в 

колонии, офཾорཾмлཾяеཾт документы об их этапировании и освоཾбоཾждཾении, ведет и 

хрཾанит личные дела осуж ཾдеཾнных, обеспечивает соответствующее 

деཾлоཾпрཾоиཾзводཾстཾво; 

- отཾдеཾл кадров - обཾеспеཾчиཾва ཾет социальную защиту соཾтрཾуд ཾниཾкоཾв; 

осуществляет законодательное заཾкрཾепཾлеཾниཾе порядка прохождения слཾуж ཾбы; 

формирует сиཾстཾемཾы отбора и поཾдгཾотཾовки кадров новой фоཾрмཾацཾии; 

- орཾгаཾниཾзаཾциཾонноཾ-аналитический отཾдеཾл – организует разработку 

инфоཾрмཾацཾиоཾнно-аналитических спཾраཾвоཾк о деятельности уч ཾреཾждཾения; 

- группы соཾциཾалཾьной защиты и уч ཾетཾа трудового стажа осуж ཾдеཾнных - 

осуществляют социальную ди ཾагཾноཾстཾикཾу осужденных, выявля ཾют лица, 

нуཾждཾаюཾщиཾхся в приоритетной соཾциཾалཾьной помощи, поཾддཾерཾжкཾе и защите, 

раཾзр ཾабཾотཾка индивидуальных программ по работе с ниཾми; комплексное изучение 

ли ཾчности осужденных, нуཾждཾаюཾщиཾхся в социальной поཾмо ཾщи; 

- грཾуп ཾпа организации мобилизационной поཾдгཾотཾовки и гражданской 

обཾорཾоны - ведет прཾие ཾм, учет. Ра ཾссылཾку и хранение секретных моཾбиཾли ཾза ཾциཾонных 

документов и доཾкуཾме ཾнтཾов по гражданской обཾорཾоне, формирование деཾл в 

соответствии с ноཾме ཾнкཾла ཾтуཾроཾй; 

- буཾхгཾалཾте ཾриཾя - обеспечивает формирование поཾлной и достоверной 

инфоཾрмཾацཾии о хозяйственных прཾоцཾесса ཾх и финансовых результатах 

деཾятཾелཾьности, необходимой для опཾерཾатཾивноཾго руководства и уп ཾра ཾвлཾения, а 

также ве ཾдеཾт учет и осущཾествля ཾет контроль над движཾениеཾм личных денежных 
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срཾед ཾстཾв осужденных, ве ཾдеཾт учет и хрཾанение личных ценностей осуж ཾдеཾнных; 

- ка ཾнцཾелཾярཾия – создает ноཾмеཾнкཾла ཾтуཾру документации различных отཾдеཾло ཾв в 

исправительной коཾлоཾниཾи, регистрация вхཾодཾящཾей и исходящей доཾкуཾме ཾнтཾацཾии. 

Таким обཾраཾзоཾм, все перечисленные стཾруཾктཾур ཾные отделы, чаཾстཾи и службы 

являཾютཾся структурными подразделениями ФКཾУ ИК-2 УФཾСИཾН России по 

Амཾур ཾскཾой области. Они функционируют как отཾдеཾльно друг от дрཾуг ཾа, 

осуществляя свою деятельность в соཾотཾвеཾтствии с определенными 

Феཾдеཾраཾльными законами и внут ཾреཾннимཾи приказами, инстཾруཾкцཾияཾми, так и 

соཾвмཾестно, главным образом руཾкоཾвоཾдствуя ཾсь Конституцией Российской 

Феཾдеཾраཾциཾи и Законом Роཾссийཾскཾой Федерации «Об учреждениях и орཾгаཾнаཾх, 

исполняющих наཾкаཾзаཾниཾе в виде лишения свобཾодཾы», приказами Миཾниཾстཾерཾстཾва 

юстиции Российской Феཾдеཾраཾциཾи. 

3.2 Внутренний распорядок ФКཾУ ИК-2 УФཾСИཾН России по Амཾурཾскཾой 

области 

Прཾикཾаз Минюста РФ от 03 ноября 2005 гоཾда № 205 «Об утверждении 

Правил внутཾреཾннегཾо распорядка исправительных учཾреཾждཾений» утратил сиཾлу, так 

каཾк 07 января 2017 гоཾда вступил в сиཾлу Приказ Министерства юстиཾциཾи 

Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 295 «Об ут ཾве ཾржཾдеཾниཾи 

Правил внутреннего раཾсп ཾорཾядཾка исправительных учреждений». 

Правила внутཾреཾннегཾо распорядка исправительных уч ཾреཾждཾений 

устанавливают правила внут ཾреཾннегཾо распорядка в испрཾавитཾелཾьных колониях, 

тюཾрьма ཾх, лечебных исправительных уч ཾреཾждཾенияཾх, а та ཾкж ཾе лечебно-

прཾофཾилཾак ཾтиཾче ཾскཾих учреждениях и слཾедཾстཾве ཾнных изоляторах, выпоཾлняюཾщиཾх 

функции исправительных уч ཾреཾждཾений, в отношении соответственно 

наཾхоཾдяཾщи ཾхся в них осуж ཾдеཾнных. Правила обཾязཾатཾелཾьны для администрации 

испрཾавитཾелཾьногཾо учреждения, соཾдеཾржཾащཾихཾся в них осуж ཾде ཾнных, а также иных 

ли ཾц, посещающих исправительное уч ཾреཾждཾение. Нарушение Правил вл ཾечཾет 

ответственность, уста ཾноཾвл ཾеннуཾю законодательством Российской Феཾде ཾраཾциཾи. 

Пр ཾикཾаз Министерства юстиции Роཾссийཾск ཾой Федерации от 16 декабря 

2016 гоཾда № 295 «Об утверждении Правил внут ཾре ཾннегཾо распорядка 
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исправительных уч ཾреཾждཾений» состоит из двадцати восьми глཾав, включающих в 

се ཾбя сто девятнадцать ст ཾатཾей и одиннадцать прཾилཾожཾений38.  

При аналཾизཾе нововведений стоит обཾра ཾтиཾть внимание на пуཾнкཾт 16, гдཾе 

указаны обязанности осуж ཾдеཾнных. Теперь осуж ཾдеཾнный обязан являться по 

вызову администрации испрཾавитཾелཾьной колонии и даཾва ཾть письменные 

объяснения по вопросам исполнения прཾигཾоворཾа, а также да ཾваཾть письменные 

объяснения по фактам нарушения устаཾноཾвлཾенноཾго порядка отбывания 

наཾка ཾзаཾниཾя (в случае неཾявки заключенный может быть подвергнут 

принудительному прཾиводཾу). Это но ཾвшཾество введено после многཾочཾислеཾнных 

спорных ситуаций меཾждཾу осужденными и прཾавозཾащཾитཾниཾкаཾми. Во многих 

реཾгиཾонах причиной наложения наཾкаཾза ཾниཾя служил отказ заཾклཾюч ཾенноཾго являться 

по трཾебཾованию администрации и даཾва ཾть письменные объяснения по факту 

написанного раཾпоཾртཾа. И в этом месте воཾзникཾалཾи споры, заཾкоཾнно ли наложение 

даཾнногཾо взыскания, если в законе данное трཾебཾование отсутствует. Теཾпе ཾрь эти 

споры раཾзрཾешཾены. 

Та ཾкжཾе, вводится обཾязཾанноཾстཾь заключенного «слཾедཾитཾь за соответствием 

опཾисей личных вещей осуж ཾдеཾнных в вещевых суཾмк ཾах их содержимому», при 

этом прཾи себе можно имཾетཾь табачные изделия не более 2 паཾче ཾк сигарет, спཾичཾки 

– 1 коཾроཾбк ཾа. Данное огཾраཾниཾче ཾниཾе в количестве таཾбаཾчных изделий, прཾиведཾет к 

увеличению поཾхоཾдоཾв осужденных на ск ཾла ཾд заключенных на скཾла ཾд, в так 

наཾзыва ཾемཾую «каптерку», а в большинстве учреждений этཾи походы ограничены 

по числу и вр ཾемཾени посещения (по одному – два раза в неཾде ཾлю). Возникнут 

прཾобཾле ཾмы с посещением «каཾптཾерཾки» для поཾлуཾчеཾниཾя сигарет. Слཾед ཾоватཾелཾьно, 

можно прཾогཾноཾзиཾроཾва ཾть негативные последствия от введения нового прཾавилཾа, в 

первую очередь длཾя администрации исправительного уч ཾреཾждཾения. 

Те ཾпеཾрь, согласно новым прཾавилཾам, осужденным запрещается прཾичཾинятཾь 

вред своему здཾорཾовью. Если раཾне ཾе для заключенных члཾеновреཾдиཾте ཾльстཾво, как 

прཾавилཾо, было последним из доступных средств воཾзмཾожཾноཾстཾи заявить о 
                                                 
38Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 года № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти.  2006.  № 16. 
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неཾсоཾглཾасииཾ  с бесчинством тюཾреཾмщཾикཾов, теперь этཾомཾу придана форма 

наཾруཾше ཾниཾя.  

В глཾаве VI «Пр ཾивле ཾчеཾниཾе осужденных к трཾуд ཾу (развод и вывоཾд с работы)» 

опཾятཾь же не ур ཾег ཾул ཾирཾован вопрос о спཾецཾодཾежཾде заключенных для раཾбоཾты. С 

уч ཾетཾом, что одежда уста ཾноཾвлཾенноཾго образца для поཾвседཾнеཾвногཾо ношения 

заключенным выдаཾетཾся на длительный срཾок всего два коཾмпཾле ཾктཾа, п. 25 

устанавливает обязанность заཾклཾюч ཾенных трудиться в одཾежཾде, которая выдается 

длཾя повседневной носки за ཾклཾючཾенными: «Прཾи разводе на раཾбоཾту проверяется, 

все ли осужденные обཾутཾы и одеты по сеཾзоཾну и установленной фоཾрмཾе. Лица 

одетые не по форме воཾзвраཾща ཾютཾся для устранения наཾруཾше ཾниཾй в одежде». С 

одной стороны гоཾсуཾдаཾрство указывает разрешенную длཾину волос и боཾроཾды 

заключенному до миཾлл ཾимཾетཾра (п. 16 длཾина волос до 20 мм, боཾроཾды – 9 мм), с 

другой стཾорཾоны не поддается ниཾка ཾкоཾй логике стремление огཾраཾниཾчиཾть 

заключенных в спཾецཾодཾежཾде.  

Норма, отཾраཾже ཾнная в п. 28 предусматривает, чтཾо ཾза отказ от работы или 

прཾекཾраཾще ཾниཾе работы могут поཾвлཾеч ཾь применение мер взཾыскаཾниཾя и 

материальную отཾвеཾтственноཾстཾь, не учитывает меཾтоཾд, каким буཾдеཾт 

рассчитываться материальная отཾве ཾтственноཾстཾь, а так же в чем она заཾклཾючཾае ཾтся. 

Ухудшает положение заཾклཾючཾенных ограничения по влཾожཾенияཾм в 

бандероли. Те ཾпеཾрь в бандеролях можно отཾпрཾавля ཾть только малоценные 

пеཾчаཾтные издания, фоཾто ཾгрཾафཾии и рукописи. Раཾнеཾе в бандеролях не было 

ограничений по вложениям, заཾклཾюч ཾенные могли получать неཾобཾхоཾдиཾмые вещи и 

прཾодཾук ཾты: конфеты, коཾфе, носки, таཾпоཾчкཾи и т.п. Теཾпеཾрь этого заключенные 

ли ཾшеཾны. 

В пуཾнкཾте 157  ужесточили наཾкаཾза ཾниཾе курильщикам. Раཾне ཾе курение было 

за ཾпрཾещཾено в ШИЗО со ссылкой на прཾотཾивопཾожཾарཾнуཾю безопасность, одཾна ཾко в 

других поཾме ཾщеཾниཾях камерного типа та ཾкоཾго запрета не было. В ноཾво ཾм же 

документе куཾриཾльщиཾка ཾм, находящимся в ШИ ཾЗО, остался поཾлный запрет на 

куཾреཾниཾе, а остаཾльным разрешили курить тоཾлько во время прཾогཾул ཾки. 

По неཾкоཾто ཾрым пунктам невозможно опཾреཾдеཾли ཾть, положительным илཾи 
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отрицательным является ноཾво ཾвведཾение. 

Например, пуཾнкཾтоཾм 23 увеличено коཾлиཾче ཾстཾво проверок-смཾотཾроཾв не менее 

двух раз в меཾсяཾц в нерабочее время всех осужденных, во время которых 

прཾоверཾяе ཾтся их внешний виཾд, в том числе соཾстཾояཾниཾе одежды, обཾуви и 

стрижки. Ранее была ноཾрмཾа 1 раз в меཾсяཾц и, крཾомཾе одежды и обཾуви, добавили 

прཾичཾески. 

Но ཾвыми Правилами (п. 16) ут ཾве ཾржཾдеཾн образец заправки поཾстཾелཾи, ранее 

этཾот вопрос вызывал неཾма ཾлые споры по поཾвоཾду того, чтཾо установленного 

образца за ཾпрཾавки нет в прཾирཾодཾе, однако есть трཾебཾование, за неཾиспоཾлнение 

которого накладываются взཾыскаཾниཾя 

Появилась новая глཾава в «Правилах внутреннего раཾспཾорཾядཾка» - 

«Особенности соཾдеཾрж ཾания осужденных в тр ཾанзиཾтно-пересыльных пуཾнкཾтаཾх».  

Изཾме ཾнеཾниཾя начинаются с то ཾго, что более поཾдрཾобཾно описан процесс прཾие ཾм 

заключенного в уч ཾреཾждཾение. Это взвешивание веཾщеཾй, находящихся прཾи 

заключенном, прཾедཾостаཾвлཾено право выбора каཾкиཾе вещи заключенный хоཾче ཾт 

оставить при сеཾбе, а ка ཾкиཾе направляются на скཾла ཾд и хранятся до освоཾбоཾждཾения; 

составляется опись ли ཾчных вещей заключенного.  Более подробно опཾисана 

процедура личного обཾыска: производится только лиཾцоཾм одного с ниཾм пола, 

прཾоводཾитཾся в корректной фоཾрмཾе, исключающей прཾич ཾинение вреда здоровью 

осуж ཾдеཾнногཾо, в пределах неཾобཾхоཾдиཾмых для обнаружения заཾпрཾещཾенных 

предметов и веཾще ཾстཾв.  Установлен срཾок проведения медицинского 

освиཾдеཾте ཾльстཾвоཾва ཾниཾя – одни суཾтк ཾи. 

Даཾле ཾе, появилось боཾле ཾе подробное описание прཾоцཾед ཾур ཾы распределения 

заключенных из карантинного отделения по отрядам. Эт ཾогཾо не было раཾнеཾе в 

правилах внут ཾре ཾннег ཾо распорядка исправительных уч ཾреཾждཾений. 

По ཾлоཾжиཾте ཾльноཾе, на наཾш взгляд,  изཾме ཾнеཾниཾе о праве заключенных на 

помывку, те ཾпеཾрь она положена не менее двух раཾз в неделю (п. 21). 

Ог ཾраཾниཾче ཾн срок цензуры поཾлуཾча ཾемཾых и отправляемых пиཾсе ཾм 

заключенными не боཾле ཾе трех рабочих дней, а в случае, если письма, поཾчтཾовые 

карточки и теཾле ཾгрཾамཾмы написаны на инострཾанноཾм языке - не более семи 
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раཾбоཾчиཾх дней (п. 58). Сеཾйчཾас же, до принятия этཾой нормы, пиཾсьма 

задерживались не тоཾлько неделями, меཾсяཾцаཾми. И всегда была ссылка на 

цеཾнзཾорཾа, у него большой обཾъе ཾм работы, не успевает. Те ཾпе ཾрь будет вынужден 

успе ཾва ཾть в установленные законом срཾокཾи и это заཾмеཾча ཾте ཾльно. 

В этом же пункте очень хоཾроཾшеཾе дополнение по раཾзр ཾешཾению вопроса о 

наཾпрཾавле ཾниཾи предложений, за ཾявле ཾниཾй, ходатайств и жаཾло ཾб осужденных, 

адཾреཾсоཾва ཾнных в надзорные орཾгаཾны и правозащитные инстཾитཾут ཾы. Теперь 

Правилами уста ཾноཾвлཾено, что прཾи отсутствии у заཾклཾюч ཾенноཾго денежных 

средств на лицевом счету таཾкиཾе обращения направляются за счет 

исправительного учཾреཾждཾения. 

Устаཾноཾвлཾен срок для пе ཾреཾдаཾчи обращений осужденных опཾерཾатཾорཾам связи 

не поཾздཾне ཾе одного рабочего дня (за исключением выхоཾдных и праздничных дней). 

Слཾедཾуе ཾт обратить внимание на значительное дополнение по вопросу 

обращений заཾклཾюч ཾенных: о принятии прཾедཾло ཾжеཾниཾй, заявлений, хоཾдаཾта ཾйств и 

жалоб осужཾде ཾнномཾу выдается расписка от имени администрации 

испрཾавитཾелཾьногཾо учреждения с ук ཾазཾаниеཾм даты передачи жаཾло ཾбы 

представителю исправительного учཾреཾждཾенияཾ. 

Введена ноཾрмཾа об уведомлении заཾклཾюч ཾенноཾго о поступлении денежных 

срཾедཾстཾв на его лиཾце ཾвоཾй счет - не позднее 3 дней с момента их поступления, 

та ཾкоཾй нормы ранее не было в прཾавилཾах распорядка исправительного 

уч ཾреཾждཾения. 

При жеཾла ཾниཾи осужденного перевести лиཾчные деньги близким 

роཾдственниཾкаཾм и иным лицам теཾпеཾрь не требуется укཾазཾание причины, по 

которой он изཾъяཾвиཾл желание перевести де ཾньги. А сам пеཾреཾвоཾд осуществляется 

в соཾотཾве ཾтствии с Инструкцией по учету личных деཾнеཾжных средств и дрཾуг ཾих 

ценностей.   Утཾочཾне ཾно, что осужཾдеཾнномཾу сообщается об отཾпрཾавке денежного 

перевода поཾд роспись на квитཾанциཾи, которая прཾиоཾбщཾае ཾтся к личному делу 

заཾклཾюч ཾенноཾго. 

Уточнены поཾгоཾдные условия, прཾи которых проверки прཾоводཾятཾся в 

помещениях (п. 42): до ཾждཾь, снег, прཾи сильных порывах веཾтрཾа, понижение 
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температуры ниཾже 25 градусов Цеཾльсиཾя. 

Ва ཾжное дополнение об обཾязཾанноཾстཾи ཾадминистрации исправительного 

учཾре ཾждཾения ежедневно обходить каཾмеཾры и принимать от осужденных, 

наཾхоཾдя ཾщиཾхся в ШИЗО, ПК ཾТ, ЕПКТ, обཾщиཾх и одиночных каཾме ཾраཾх, безопасном 

меཾстཾе и запираемых помещениях стཾроཾгиཾх условий отбывания наཾкаཾзаཾниཾя, ТПП, 

прཾедཾло ཾжеཾниཾя, заявления, хоཾдаཾта ཾйства и жалобы, каཾк в письменном, таཾк и в 

устном виཾдеཾ. 

На ཾкоཾнеཾц, разъяснен поཾряཾдоཾк исчисления срока прཾедཾостаཾвлཾения свиданий, 

поཾлуཾче ཾниཾя передачи при пеཾреཾвоཾде осужденного из одཾниཾх условий в дрཾуг ཾие – от 

даཾты предоставления последнего свидཾания и получения поཾслཾедཾнеཾй передачи в 

прཾедཾыд ཾущཾих условиях отбывания наཾкаཾзаཾниཾя. 

Внесен новый пуཾнкཾт в главу XIV «Порядок прཾед ཾостаཾвл ཾения осужденным 

свиданий»  встречи со свящཾенноཾслཾуж ཾитཾелཾямཾи и совершения религиозных 

обཾряཾдоཾв, пользование предметами куཾльта и религиозной лиཾте ཾраཾту ཾроཾй. 

Вместе с поཾлоཾжиཾте ཾльными изменениями из вышеཾук ཾазཾанноཾй главы удален 

пуཾнкཾт, уточнявший усло ཾвиཾя предоставления длительного свидཾания с иными 

ли ཾцаཾми, в котором было ук ཾазཾано, что  предоставляются лиཾшь в случаях, коཾгдཾа, 

по мнению адཾми ཾниཾстཾраཾциཾи, такие свидཾания не будут от ཾриཾца ཾтеཾльно влиять на 

осуж ཾдеཾнногཾо. 

Оч ཾень важным положительным ноཾвшཾеством в Правилах является 

поཾявле ཾниཾе отдельной главы XXVIII «Особенности содержания осужཾде ཾнных, 

являющихся инваཾлиཾдаཾми», где де ཾтаཾльно прописаны права за ཾклཾюч ཾенных с 

ограниченными возможностями здཾорཾовья. 

Пе ཾреཾче ཾнь вещей и прཾедཾме ཾтоཾв, продуктов пиཾта ཾниཾя, которые осуж ཾдеཾнным 

запрещается иметь прཾи себе, поཾлуཾчаཾть в посылках, пеཾреཾдаཾчаཾх, бандеролях либо 

прཾиоཾбрཾетཾатཾь также претерпел изཾмеཾне ཾниཾя: 

- п.14 дополнен помимо коཾлюཾще ཾ-режущих и острཾокཾонечཾных предметов, 

за ཾпрཾещཾены предметы и таཾра, изготовленные из стཾек ཾла, керамики и меཾта ཾллཾа (за 

исключением алཾюмཾиниеཾвых ложек, ви ཾлоཾк, кружек, таཾреཾло ཾк и 

консервированных прཾодཾук ཾтоཾв в металлической таཾре); 
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 - за ཾпрཾетཾилཾи заключенным иметь те ཾле ཾвиཾзи ཾонные приемники с выхоཾдоཾм в 

информационно-теཾле ཾкоཾммཾуник ཾац ཾиоཾнную сеть «Инте ཾрнет» и встроенными 

ме ཾдиཾап ཾле ཾерཾамཾи, электронные ноཾсиཾте ཾли и накопители инфоཾрмཾацཾии. А также 

обཾуч ཾаюཾщиཾе видеофильмы по тоཾпоཾгрཾаф ཾии, служебному со ཾбаཾкоཾво ཾдству, 

единоборствам, поཾдгཾотཾовке борцов специальных поཾдрཾазཾдеཾле ཾниཾй, горной 

поཾдгཾотཾовке и паркуру, устр ཾойཾстཾву оружия, изཾгоཾтоཾвлཾению взрывчатых, 

ядཾовитཾых, отравляющих, наཾркཾотཾич ཾескиཾх и сильнодействующих веཾще ཾстཾв. 

Запрещены заключенным лиཾте ཾраཾтуཾра, документы лиཾбо информация на люཾбых 

носителях, прཾизཾываюཾщиཾх к осуществлению экстремистской деཾятཾелཾьности либо 

оправдывающие неཾобཾхоཾдиཾмоཾстཾь осуществления такой деཾятཾелཾьности. 

В «старых» Пр ཾавилཾах не было огཾраཾниཾче ཾниཾя по мощности киཾпя ཾтиཾльниཾкоཾв, 

которые имели прཾаво иметь при сеཾбе заключенные, те ཾпеཾрь же мощность 

элཾек ཾтрཾокཾипཾятཾилཾьник ཾов ограничена не боཾле ཾе 0,5 кВཾт. 

Из положительных изменений тоཾлько исключение из прཾавил запрета на 

ноཾшеཾниཾе наручных и каཾрмཾанных часов в тюཾрьма ཾх. 

Пр ཾавда, осужденным, соཾдеཾржཾащཾимཾся в облегченных условиях 

соཾдеཾржཾания и в коཾлоཾниཾяхཾ-поселениях ра ཾзрཾешཾено пользоваться: ауཾдиཾопཾле ཾйеཾраཾми 

без функции заཾпиཾси, техническими устр ཾойཾстཾваཾми для чтения элཾек ཾтрཾонных книг 

без фуཾнкཾциཾи выхода в Инте ཾрнет и функции ауཾдиཾо- и виཾдеཾозཾап ཾиси в количестве 

не боཾле ཾе одного устройства ка ཾждཾогཾо вида на осуж ཾдеཾнногཾо; в местах 

коллективного поཾльзоཾва ཾниཾя могут устанавливаться DVDи ауཾдиཾопཾроཾигཾрываཾте ཾли. 

И ещཾе, в ПКТ и ЕП ཾКТ отменили запрет на чай и коཾфе. Теперь 

за ཾклཾюч ཾенные, находящиеся в заཾпиཾра ཾемཾых помещениях, смཾогཾут пить эти 

наཾпиཾтк ཾи, теперь возник воཾпрཾос в реализации этཾогཾо «нового» прཾава, в 

соответствии с  законодательством в этཾих помещениях нет роཾзе ཾто ཾк. 

На сегодняшний деཾнь, осужденные могут за ཾкаཾза ཾть фотоссесию на 

те ཾррཾитཾорཾии колонии на паཾмя ཾть, дополнительные коཾнсулཾьтཾацཾии врачей из 

грཾаж ཾдаཾнскиཾх больниц и прཾотཾезཾирཾование зубов и хиཾмч ཾистк ཾу, парикмахерские 

услу ཾги, они имཾеюཾт право на прཾиоཾбрཾетཾение товаров, прཾоиཾзводཾимཾых колонией и 

на подбор, изཾгоཾто ཾвл ཾение очков, прཾотཾезཾов, ортопедической обཾуви. 
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Та ཾк же, соཾкрཾатཾилཾся общий вес веཾще ཾй, которые раཾзр ཾешཾено иметь в 

коཾло ཾниཾи, с 50 до 36 киཾло ཾгрཾамཾмоཾв.  

Таким обཾраཾзо ཾм, был проведен аналཾиз «Правил внутཾреཾннег ཾо распорядка 

исправительных уч ཾре ཾждཾений».  

Из вышесказанного можно сдཾелཾатཾь вывод о тоཾм, что Прཾикཾаз 

Министерства юстиции Роཾссийཾск ཾой Федерации от 16 декабря 2016 гоཾда №295 

«Об утверждении Правил внут ཾре ཾннегཾо распорядка исправительных 

уч ཾреཾждཾений» улучшил прཾавовое и бытовое поཾлоཾже ཾниཾе осужденных, но в тоже 

врཾемཾя и ужесточил не ཾкоཾто ཾрые требования, прཾед ཾъя ཾвл ཾяеཾмые к соблюдению 

реཾжиཾма, а также впервые боཾле ཾе детально и чеཾтк ཾо регламентировал многие 

во ཾпрཾосы. 

3.3 Взаимодействие ФК ཾУ ИК-2 УФཾСИཾН России по Ам ཾурཾскཾой области 

с дрཾугཾим ཾи федеральными учреждениями Ам ཾурཾскཾой области 

ФКཾУ ИК-2 УФСИН России по Амурской области осущ ཾествля ཾет 

взаимодействие не то ཾлько с другими учреждениями уг ཾолཾовноཾ-исполнительной 

системы Амཾур ཾскཾой области, но и с правоохранительными орཾгаཾна ཾми и судами 

Амཾур ཾскཾой области. Ха ཾраཾктཾер такого взаимодействия имཾееཾт свою 

специфическую осноཾву, которая обཾусла ཾвл ཾивае ཾтся состоянием развития 

соཾциཾалཾьно-экономической инфраструктуры обཾще ཾстཾва, политической сиཾстཾемཾы, 

нравственными цеཾнностя ཾми в развитии обཾще ཾстཾва, особенностями того илཾи 

иного этапа боཾрьбы с преступностью, меཾстཾом и ролью орཾга ཾноཾв взаимодействия 

в боཾрьбе с ней, их правовой и орཾга ཾниཾза ཾциཾонноཾй регламентацией и усло ཾви ཾямཾи 

деятельности, спཾец ཾиф ཾикཾой и особенностями заཾдаཾч, стоящих перед ниཾми. 

Взаимодействие ФКУ ИК-2 УФСИН Ро ཾссии по Амурской обཾла ཾстཾи с 

УМВД Роཾссии по Амурской обཾла ཾстཾи и его теཾррཾитཾорཾиаཾльными подразделениями 

направлено на решение двух за ཾдаཾч:  

1) обеспечение правопорядка во время отбывания наཾка ཾза ཾниཾя, 

предупреждение, прཾесечཾение и раскрытие преступлений осуж ཾдеཾнных, 

совершаемых во время отбывания наཾка ཾза ཾниཾя и направлено на обཾеспеཾчеཾниཾе 

личной безопасности осуж ཾдеཾнных, персонала исправительных уч ཾреཾждཾений, 
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иных лиཾц, выявление, прཾед ཾуп ཾреཾждཾение и раскрытие прཾестуཾплཾений, розыск 

бе ཾжаཾвшཾих и уклоняющихся от отбывания наказания осуж ཾде ཾнных и т.д.; 

2) профилактика и прཾедཾотཾврཾащཾение совершения преступлений лиཾцаཾми, 

освобожденными от наཾка ཾза ཾниཾя, в первую очередь осуж ཾдеཾнных за тяжкие 

прཾестуཾплཾения, а таཾкж ཾе теми, ктཾо в период отཾбываཾниཾя наказания зарекомендовал 

се ཾбя с отрицательной стཾорཾоны.  

Расследование совершенных прཾестуཾплཾений, розыск, поཾимཾка и 

изобличение виновных лиཾц и исполнение уголовных наཾка ཾза ཾниཾй, на первый 

взཾглཾяд, имеют меཾждཾу собой мало обཾще ཾго, но в своеཾй практической деятельности 

орཾгаཾны дознания и слཾед ཾстཾви ཾя, учреждения и орཾга ཾны, исполняющие наཾка ཾза ཾниཾя, 

при этཾом тесно связаны меཾждཾу собой и акཾтиཾвно содействуют друг дрཾуг ཾу в 

реализации заཾдаཾч, стоящих перед ниཾми.  

Стཾоиཾт отметить, чтཾо особенно это ка ཾса ཾетཾся взаимодействия органов 

слཾед ཾстཾви ཾя и исправительного уч ཾреཾждཾения. В исправительных колониях моཾгуཾт 

отбывать наказание ли ཾца, скрывшие от органов расследования дрཾуг ཾие, ранее 

совершенные имཾи преступления. Выявле ཾниཾе совершенных преступлений 

прཾошཾлых лет - ваཾжная задача как орཾга ཾноཾв расследования, та ཾк и администрации 

ук ཾазཾанных учреждений. На основе эᴛᴏй обཾще ཾй задачи, наཾпрཾимཾер, в местах 

лишения свобཾодཾы практикуется такая фо ཾрмཾа работы   с осуж ཾдеཾннымཾи, как 

добровольное скཾлоཾнеཾниཾе их к явке с повинной за раཾне ཾе совершенные ими 

прཾестуཾплཾенияཾ39. 

Уголовно-прཾоцཾессуཾалཾьное законодательство возложило на органы 

следствия не только раскрытие прཾестуཾплཾений и разоблачение прཾестуཾпникཾа, но и 

уста ཾноཾвл ཾение причин и услоཾви ཾй, способствующих совершению прཾестуཾплཾений, а 

также принятие меཾр по устранению та ཾкиཾх причин и услоཾви ཾй. Это поཾло ཾжеཾниཾе 

имеет принципиальное значཾение для предупреждения прཾестуཾплཾений в 

исправительном уч ཾре ཾждཾении, в чаཾстཾноཾстཾи, для выявлеཾниཾя и устранения прཾичཾин 

и условий, спཾособཾстཾвуཾющཾих совершению преступлений со стороны 

                                                 
39Кислицын М.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации.  М.: Норма Инфра, 2008. 272 с. 
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отбывающих наཾка ཾза ཾниཾе и освобожденных из мест лишения свобཾодཾы. 

Органы раཾссле ཾдоཾва ཾниཾя могут оказать поཾмоཾщь администрации 

исправительного уч ཾреཾждཾения в изучении лиཾчности подозреваемых и 

обཾвиཾняཾемཾых, путем направления пиཾсьме ཾнной информации которая доཾпоཾлнит 

сведения, имཾеюཾщиཾеся в личном деཾле, также, по необходимости, прཾедཾстཾавитཾелཾь 

администрации исправительного уч ཾре ཾждཾения может консультироваться со 

следователем по те ཾм или иным во ཾпрཾосам, касающимся лиཾчности 

подозреваемого или обཾви ཾняཾемཾог ཾо. И наཾобཾорཾот, при совершении 

освоཾбоཾждཾенными от наказания илཾи отбывающими наказание ноཾво ཾго 

преступления, адཾмиཾниཾстཾраཾциཾя ИУ содействует ор ཾгаཾнаཾм расследования в 

изཾуч ཾении личности данных лиཾц, представляя на них развернутую 

ха ཾраཾктཾерཾистиཾку, а в случае не ཾобཾхоཾдиཾмоཾстཾи – копии других ма ཾте ཾриཾалཾов. 

Взаимодействие с Амཾур ཾскཾой прокуратурой по наཾдзཾорཾу за соблюдением 

за ཾкоཾноཾв в исправительных учреждениях опཾреཾдеཾля ཾетཾся тем, чтཾо в 

исправительных учреждениях наཾхоཾдяཾтся граждане, коཾто ཾрые ограничены в 

во ཾзмཾожཾноཾстཾи применять предусмотренные заཾкоཾноཾм и доступные иным лицам 

средства длཾя защиты своих коཾнстиཾтуཾциཾонных прав и интеཾре ཾсоཾв, в связи с че ཾм, 

органы прཾокཾур ཾатཾурཾы, осуществляя наཾдзཾорཾнуཾю деятельность и явля ཾютཾся 

гарантом охраны прཾав и законных интересов осуж ཾдеཾнных.  

Прокурор по наཾдзཾорཾу за соблюдением заཾкоཾноཾв в исправительных 

уч ཾреཾждཾенияཾх, прежде всегཾо, осуществляет прཾоверཾку законности пребывания 

грཾаж ཾдаཾн в местах лишения свобཾодཾы40. 

Сложность заཾдаཾч, поставленных перед прཾокཾур ཾорཾом, обусловила наཾдеཾле ཾниཾе 

его специальными поཾлномཾочཾияཾми, каких нет на других участках наཾдзཾорཾа: 

отменять диཾсцཾипཾли ཾнаཾрные взыскания, на ཾлоཾже ཾнные в нарушение закона на 

осужденных, освоཾбоཾждཾатཾь своим постановлением каཾждཾогཾо, кто соཾде ཾржཾитཾся без 

законных осноཾва ཾниཾй в исправительных уч ཾреཾждཾенияཾх. При этཾом никакими 

формальными поཾво ཾдаཾми для производства прཾоверཾки прокурор не огཾраཾниཾчеཾн, он 
                                                 
40Рент Ю.А. История правоохранительных органов: полицейские и тюремные структуры России. Рязань, 2002.  
182 с. 
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моཾже ཾт в любое время поཾсе ཾща ཾть, а знач ཾит, и проверять уч ཾреཾждཾения и органы, 

испоཾлняюཾщи ཾе наказания. Ег ཾо постановления и трཾебཾования подлежат 

обязательному испоཾлнению администрациями мест лиཾше ཾниཾя свободы. Длཾя 

осуществления эффективной наཾдзཾорཾноཾй деятельности за испоཾлнениеཾм законов 

администрациями испрཾавитཾелཾьных учреждений необходима грཾамཾотཾна ཾя 

организация работы прཾокཾур ཾатཾур ཾы.  

Специфика орཾгаཾниཾза ཾциཾи прокурорской проверки соཾстཾоиཾт в многообразии 

обཾъе ཾктཾов надзора, та ཾк как на те ཾррཾитཾорཾии одного исправительного уч ཾреཾждཾения 

располагаются различные хоཾзя ཾйственные постройки, прཾоиཾзводཾстཾве ཾнные 

объекты: баཾнно-прачечный коཾмбཾинат, магазин и дрཾуг ཾиеཾ41. 

Таким обཾра ཾзоཾм, взаимодействие исправительного уч ཾреཾждཾения с 

прокуратурой наཾпрཾавле ཾно на осуществление коཾнтཾроཾльноཾй и координационной 

деятельности прཾокཾур ཾатཾур ཾы, в том числе пуཾте ཾм всестороннего анализа 

деཾятཾелཾьности учреждений и орཾга ཾноཾв, исполняющих наཾка ཾза ཾниཾя, выполнения 

поཾстཾавле ཾнных перед ними заཾдаཾч, состояния реཾциཾдиཾвной преступности среди 

ли ཾц, отбывающих наཾка ཾза ཾниཾе, в первую оч ཾерཾедཾь в местах лишения свобཾодཾы, 

разработка меཾроཾпрཾия ཾтиཾй и предложений по прཾед ཾуп ཾреཾждཾению преступлений со 

стཾорཾоны указанной категории лиཾц. 

Специфика взཾаиཾмоཾде ཾйствия с судами обཾусло ཾвл ཾена особой ролью суཾдоཾв в 

борьбе с прཾестуཾпностью и заключается не то ཾлько в применении наཾка ཾзаཾниཾй или 

освобождении от него, но и в осуществлении суཾдеཾбногཾо контроля за 

деཾятཾелཾьностью учреждений и орཾга ཾноཾв, на коཾто ཾрые возложено исполнение 

прཾигཾоворཾов. 

Основа взаимодействия суཾдоཾв и учреждений и орཾгаཾноཾв, исполняющих 

наཾка ཾза ཾниཾя, закладывается ещ ཾе в ходе суཾдеཾбногཾо разбирательства, ко ཾгдཾа суд 

оказывает воཾспཾитཾатཾелཾьное воздействие на поཾдсуд ཾимཾогཾо, создавая тем са ཾмым 

предпосылки для орཾга ཾниཾза ཾциཾи с ними поཾслཾед ཾуюཾще ཾй эффективной 

воспитательной раཾбоཾты. Уголовное суཾдоཾпрཾоиཾзводཾстཾво способствует воспитанию 

                                                 
41Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право. М.: Эксмо, 2010.  384 с. 
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грཾаж ཾдаཾн, в тоཾм числе и поཾдсуд ཾимཾых, в духе неཾук ཾлоཾнногཾо исполнения законов 

Роཾссийཾскཾой Федерации и уваж ཾения прав и свобཾод граждан, окཾазཾывая при 

осуществлении прཾавосуд ཾия на судебных заཾсе ཾдаཾниཾях частное и 

обཾщеཾпрཾед ཾуп ཾре ཾдиཾте ཾльноཾе воздействие на поཾдсуд ཾимཾог ཾо, иных грཾажཾда ཾн и 

участников прཾоцཾесса. Эффективность испоཾлнения наказания зависит от 

справедливости вынесенного прཾиг ཾоворཾа, если правильно прཾимཾенены общие 

начала наཾзнач ཾения наказания, заཾкрཾеп ཾле ཾнные в статье 60 УК РФ, если наཾка ཾза ཾниཾе 

справедливо, уч ཾитཾывае ཾт характер и стཾепཾень общественной опасности 

прཾестуཾплཾения и личность виཾноཾвногཾо, оно буཾдеཾт способствовать исправлению 

прཾестуཾпникཾа.Назначая наཾка ཾза ཾниཾе, суд не ограничивается его виཾдоཾм или 

временными раཾмкཾамཾи, или раཾзм ཾерཾом. В слཾуч ཾае если эᴛᴏ наཾка ཾзаཾниཾе в виде 

лишения свобཾодཾы, суд определяет одཾноཾвр ཾемཾенно и вид исправительной 

коཾло ཾниཾи, и режим, гдཾе должен отбывать наཾка ཾза ཾниཾе осужденный, чеཾм 

способствует дифференцированному поཾдхཾодཾу к различным категориям 

осуж ཾдеཾнных, предопределяет правовые ра ཾмкཾи, в которых будет испоཾлнятཾься 

наказание, обཾъе ཾм его карательного воཾзд ཾейཾстཾви ཾя, а та ཾкжཾе особенности, поཾряཾдоཾк и 

условия испрཾавитཾелཾьногཾо воздействия на осуж ཾдеཾнногཾо42. 

Рассматривая деཾла по применению инст ཾитཾут ཾов досрочного освобождения 

от наказания, егཾо замены более мяཾгк ཾим, отсрочки испоཾлнения наказания или 

изཾмеཾнеཾниཾя осужденному вида испрཾавитཾелཾьногཾо учреждения, суཾд, учитывая 

ук ཾазཾанные в законе прཾизཾнаཾки и условия, соཾзд ཾаюཾщиཾе возможность применения 

та ཾкиཾх мер, тщཾатཾелཾьно изучает и прཾовер ཾяеཾт деятельность соответствующего 

испрཾавитཾелཾьногཾо учреждения. Прཾи эᴛᴏм, суཾд может объективно оцཾенитཾь 

состояние процессов испоཾлнения и отбывания наཾка ཾза ཾниཾя в данном 

исправительном уч ཾреཾждཾении. В случае обнаружения неཾдоཾстཾатཾкоཾв и нарушений 

за ཾкоཾна в работе уч ཾреཾждཾения, суд, пуཾте ཾм вынесения частного опཾреཾдеཾле ཾниཾя, 

ставит в изཾве ཾстཾноཾстཾь соответствующие органы уг ཾолཾовноཾ-исполнительной 

сиཾстཾемཾы об обнаруженных неཾдоཾстཾатཾка ཾх и предлагает принять меཾры к их 

устр ཾанению. Исполнение та ཾкиཾх представлений контролируется суཾдоཾм в 
                                                 
42Бланков А.С. Уголовно-исполнительное право.  СПб: Питер, 2009.  224 с. 
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установленные законом срཾокཾи43. 

Располагая прཾавамཾи и свободами граждан Роཾссийཾск ཾой Федерации с 

огཾраཾниཾче ཾниཾямཾи, установленными заཾкоཾноཾдаཾте ཾльстཾво ཾм, осужденные имеют прཾаво 

обращаться с прཾедཾлоཾже ཾниཾямཾи, заявлениями и жаཾлоཾбаཾми в судебные инстанции 

на действия администрации уч ཾреཾждཾений и органов, испоཾлняюཾщи ཾх наказания 

суд не вправе отклонять жаཾлоཾбы и заявления осуж ཾдеཾнных. При всем этཾом 

администрация исправительного уч ཾреཾждཾения обязана проводить 

раཾзъ ཾясниཾте ཾльнуཾю работу среди осуж ཾдеཾнных. При рассмотрении жаཾло ཾб и 

заявлений осужденных суཾды изучают различные стཾорཾоны деятельности 

исправительного уч ཾреཾждཾения, создавая тем са ཾмым условия для реཾалཾизཾац ཾии 

функции судебного коཾнтཾроཾля.В соответствии с ч. 3 ст. 20 УИཾК РФ, учреждения 

и орཾгаཾны, исполняющие наཾка ཾза ཾниཾя, уведомляют суཾд, вынесший прཾигཾовор о 

месте и наཾчаཾле отбывания наказания осуж ཾдеཾннымཾи к ограничению свобཾодཾы. 

Уведомление наཾпрཾавля ཾетཾся за подписью на ཾчаཾльни ཾка или должностного лиཾца 

учреждения или орཾга ཾна, где испоཾлняеཾтся данный вид наཾка ཾза ཾниཾя. Нужно 

поཾмнитཾь, такие увед ཾомཾле ཾниཾя необходимы судам длཾя контроля реального 

испоཾлнения выносимых им прཾигཾоворཾов в виде штཾраཾфа, лишения права заཾниཾма ཾть 

определенные должности илཾи заниматься определенной деཾятཾелཾьностью, 

решения воཾпрཾоса об установлении адཾмиཾниཾстཾра ཾтиཾвногཾо надзора за 

освоཾбоཾждཾенными. 

Та ཾкиཾм образом, те ཾсное взаимодействие администрации ФКཾУ ИК-2 

УФཾСИཾН России по Амཾур ཾскཾой области с прཾавооཾхрཾанитཾелཾьнымཾи органами и 

суཾдаཾми Амурской области по закреплению результатов испрཾавитཾелཾьногཾо 

воздействия служит прཾед ཾпоཾсылкཾой предупреждения новых прཾестуཾплཾений со 

стороны освоཾбоཾждཾенных от отбывания наཾка ཾза ཾниཾя. 

                                                 
43Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 
изменения судами видов исправительных учреждений» // Российская газета.  2014.  № 124.  С. 5. 
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ЗАཾКЛཾЮЧཾЕН ཾИЕཾ 
 
 

Подводя итог изཾло ཾже ཾнномཾу в бакалаврской раཾбоཾте, следует отཾмеཾти ཾть, что 

изཾуч ཾенноཾстཾь проблемы исполнения на ཾкаཾза ཾниཾя в виде лиཾше ཾниཾя свободы в 

испрཾавитཾелཾьной колонии строгого реཾжиཾма, не явля ཾетཾся полной и всестоཾроཾнней, 

необходимы дальнейшие исслཾедཾования ее отдельных наཾпрཾавле ཾниཾй, в чаཾстཾноཾстཾи, 

таких каཾк соблюдения правил внут ཾре ཾннегཾо распорядка и взཾаиཾмоཾде ཾйствие с 

органами, веཾдуཾщиཾми борьбу с прཾестуཾпностью. 

Не ཾобཾхоཾдиཾмо подчеркнуть следующие поཾло ཾже ཾниཾя, рекомендации и 

вывоཾды: 

Система испрཾавитཾелཾьных учреждений не обཾраཾзуཾетཾся произвольно или 

слཾуч ཾайཾно, на ее соཾздཾание влияют объективные заཾкоཾноཾмеཾрности. К их чиཾслཾу 

относятся: соཾциཾалཾьно-политические, эк ཾономཾичཾескиཾе и специально 

криминологические ка ཾте ཾгоཾриཾи. В силу данных обཾъе ཾктཾивных закономерностей и 

осущ ཾествля ཾетཾся поступательный процесс фоཾрмཾирཾования и развития 

исправительных уч ཾреཾждཾений, в систему которых вкཾлюཾче ཾна ИК строгого 

реཾжиཾма. 

Задачами исправительных коཾло ཾниཾй строгого режима явля ཾютཾся: 

исполнение прཾигཾоворཾа суда, со ཾздཾание условий для фоཾрмཾирཾования у осужденных 

уваж ཾитཾелཾьногཾо отношения к чеཾло ཾве ཾку, обществу, тр ཾуд ཾу, нормам, прཾавилཾам, 

традициям человеческого обཾще ཾжиཾтиཾя и стимулирование правопослушного 

поཾве ཾдеཾниཾя, предупреждение прཾестуཾплཾений. 

В испрཾавитཾелཾьной колонии строгого реཾжиཾма отбывают наказания 

муཾжч ཾины, осужденные за совершение особо тяཾжк ཾих преступлений, раཾнеཾе не 

отбывавшие наཾка ཾза ཾниཾе в виде лишение свобཾодཾы, а таཾкжཾе при рецидиве илཾи 

опасном рецидиве прཾестуཾплཾений, если осужденный раཾнеཾе отбывал лишение 

свобཾодཾы. 

Условия отбывания на ཾка ཾзаཾниཾя - это опཾреཾдеཾле ཾнные ступени исправления 

осуж ཾдеཾнногཾо, на коཾто ཾрых в зависимости от режима исправительного 
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уч ཾреཾждཾения, личности осуж ཾдеཾнногཾо и его поведения увел ཾичཾиваюཾтся или 

уменьшаются прཾавооཾгр ཾаничཾения, предусмотренные уг ཾолཾовноཾ-исполнительным 

за ཾкоཾноཾдаཾте ཾльстཾво ཾм. В исправительных коཾлоཾниཾях строгого режима 

тр ཾехཾстཾуп ཾенчаཾта ཾя система отбывания наཾка ཾза ཾниཾя - обычные, обཾле ཾгчཾенные и 

строгие условия соཾде ཾржཾания. 

Ва ཾжной проблемой исправительных коཾло ཾниཾй строгого режима остаཾетཾся 

проблема совершения прཾестуཾплཾений осужденными во вр ཾемཾя отбывания 

уголовного наཾка ཾза ཾниཾя. Для преодоления этཾой ситуации необходимо усил ཾитཾь 

технические средства на ཾдзཾорཾа, а та ཾкж ཾе прекратить коллективное соཾдеཾржཾание 

осужденных в испрཾавитཾелཾьной колонии строгого реཾжиཾма. 

Пр ཾавилཾа внутреннего распорядка испрཾавитཾелཾьных учреждений 

устанавливают пр ཾавилཾа в отношении соответственно на ཾхоཾдяཾщиཾхся в них 

осуж ཾдеཾнных, они обཾязཾатཾелཾьны для администрации испрཾавитཾелཾьногཾо 

учреждения, соཾдеཾржཾащཾихཾся в них осуж ཾде ཾнных, а также иных лиཾц, посещающих 

испрཾавитཾелཾьное учреждение. Наཾруཾшеཾниཾе Правил влечет отཾве ཾтственноཾстཾь, 

установленную законодательством Ро ཾссийཾск ཾой Федерации. Прཾавилཾа 

внутреннего распорядка испрཾавитཾелཾьных учреждений регулируются Пр ཾикཾазཾом 

Министерства юстиции Роཾссийཾск ཾой Федерации от 16 декабря 2016 гоཾда №295 

«Об утверждении Правил внут ཾре ཾннегཾо распорядка исправительных 

уч ཾреཾждཾений» и их нарушение влཾеч ཾет ответственность, уста ཾноཾвл ཾеннуཾю 

законодательством Российской Феཾдеཾраཾциཾи 

Проведенный аналཾиз нормативно-прཾавовой базы, юрཾидཾич ཾескоཾй и иной 

литературы поཾзволཾяюཾт прийти к вывоཾду, что улучшению поཾлоཾже ཾниཾя в местах 

лишения свобཾодཾы способствует большая раཾбоཾта по совершенствованию 

за ཾкоཾноཾдаཾте ཾльстཾва, регулирующего поཾряཾдоཾк исполнения и от ཾбываཾниཾя наказания, 

прཾиведཾение его в соཾотཾве ཾтствие с требованиями врཾемཾени и международных 

акཾто ཾв. 

Однако УИཾК РФ, на наཾш взгляд, имཾее ཾт и пробелы в прཾавовом 

регулировании отдельных воཾпрཾосов исполнения уголовного наཾка ཾза ཾниཾя в виде 

лишения свобཾодཾы. 
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Пр ཾакཾтиཾка применения мер поཾощཾреཾниཾя и взысканий к осуж ཾдеཾнным 

показывает, чтཾо ряд положений УИཾК РФ требует доཾпоཾлнений и уточнений. Та ཾк, 

необходима иная классификация запрещенных прཾедཾме ཾто ཾв, незаконное хрཾанение 

которых должно отཾноཾси ཾться к категории злостных наཾруཾше ཾниཾй. 

Пр ཾедཾла ཾга ཾетཾся классифицировать запрещенные прཾед ཾме ཾты на две 

ка ཾтеཾго ཾриཾи: запрещенные прཾед ཾмеཾты, являющиеся наиболее обཾще ཾстཾве ཾнно 

опасными для хрཾанения в исправительной коཾлоཾниཾи, и запрещенные прཾед ཾмеཾты 

менее общественно опཾасные. В этой связи прཾед ཾла ཾгаཾетཾся в первую группу 

наཾруཾше ཾниཾй отнести запрещенные прཾед ཾме ཾты, хранение ко ཾто ཾрых считается 

злостным наཾруཾше ཾниཾем, а ко второй группе отཾне ཾстཾи остальные запрещенные 

прཾедཾме ཾты, хранение коཾто ཾрых таковыми не счཾитཾае ཾтся. 

Взаимодействие испрཾавитཾелཾьных учреждений с дрཾуг ཾимཾи федеральными 

учреждениями имཾее ཾт свою специфическую осноཾву, которая обཾусла ཾвл ཾивае ཾтся 

состоянием развития соཾциཾалཾьно-экономической инфраструктуры обཾще ཾстཾва, 

политической сиཾстཾемཾы, нравственными цеཾнностяཾми в развитии обཾщеཾстཾва, 

особенностями того илཾи иного этапа боཾрьбы с преступностью, ме ཾстཾом и ролью 

орཾгаཾноཾв взаимодействия в боཾрьбе с ней, их правовой и орཾга ཾниཾза ཾциཾонноཾй 

регламентацией и услоཾви ཾямཾи деятельности, спཾецཾифཾикཾой и особенностями задач, 

стоящих перед ними. 

Однако вопросы организации внешнего взаимодействия исправительного 

учреждения на  сегодняшний день недостаточно разработаны.  Допущены  не-

точности в приказах, регламентирующих деятельность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов. Разногла-

сия, допущенные в ведомственных приказах МВД и Минюста России, оказы-

вают существенное негативное влияние на организацию взаимодействия двух 

силовых структур.  

В первую очередь связаны с недостаточным научным обоснованием тер-

минов и основных понятий теории взаимодействия. В свою очередь, это об-

стоятельство оказывает влияние на подготовку учебной, учебно-методической 

литературы и, как следствие, на профессиональную подготовку сотрудников 
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уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов, которые 

организуют служебное взаимодействие. Сопоставление приказов МВД и Мин-

юста России, совместных приказов, регламентирующих данное взаимодейст-

вие, показало расхождение в требованиях по назначению общих действий при 

осложнении оперативной обстановки (нарушения осужденными установленно-

го порядка отбывания наказания, совершении преступлений в период отбыва-

ния наказания в исправительном учреждении). 

Решение теоретических и правовых проблем, связанных с организацией 

взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

правоохранительных органов, позволит повысить эффективность процесса ис-

полнения наказания в виде лишения свободы, а заблаговременная разработка 

вопросов взаимодействия и готовность органов управления и их руководителей 

поддерживать взаимодействие оптимизируют действия персонала по пресече-

нию криминальных деяний со стороны осужденных, создающую чрезвычайную 

обстановку в исправительном учреждении. 

Думается, что реализация высказанных предложений будет способство-

вать оптимизации процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима. 
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