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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 71 с., 52 источника.

КОНТРОЛЬ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК, НАКАЗАНИЕ,
ГУМАНИЗАЦИЯ, УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ,
УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ

Цель настоящей работы состоит в выявлении правовых и практических

проблем организации контроля и надзора за условно – осужденными и выра-

ботке конкретных предложений, направленных на совершенствование меха-

низма организации контроля и надзора и его правовой регламентации.

Объектом исследования являются проблемы организационно-правовых

отношений, возникающих в сфере осуществления контроля и надзора за услов-

но – осужденными лицами.

Предметом исследования является правовые и организационные основы

контроля и надзора за условно – осужденными лицами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

УИИ – Уголовно-исполнительная инспекция Федеральной службы испол-

нения наказания Российской Федерации

УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской  Социалистической

Республики

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации.



5

ВВЕДЕНИЕ

Современная уголовная политика России все увереннее ориентируется на

требования международных стандартов, берет курс на активную перестройку

уголовного законодательства в соответствии с передовыми достижениями раз-

витых европейских стран. На государственном уровне и в средствах массовой

информации широко обсуждаются вопросы кардинального изменения в подхо-

де к содержанию преступников в условиях изоляции от общества, расширения

спектра мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием, поиска

допустимых средств сокращения тюремного населения. Самую серьезную оза-

боченность вызывает уровень рецидивной преступности, уровень которой в за-

висимости от региона России колеблется от 25 до 40%. При этом обобщенные

данные говорят о том, что в 85% случаев она допускается в течение первых

трех лет после освобождения - явное свидетельство наличия серьезных проблем

профилактики. Безусловно, не следует сбрасывать со счетов и происходящее в

последнее время качественное ухудшение характеристик личности осужденных

к лишению свободы, 80% которых отбывают наказание за совершение тяжких и

особо тяжких преступлений1. В отношении значительной части не удается до-

стичь целей наказания, и они продолжают сохранять высокую степень обще-

ственной опасности после освобождения из исправительного учреждения.

Стратегическая цель деятельности уголовно – исполнительной системы

состоит в том, чтобы снизить количество рецидива как во время отбывания

наказания, так и после его отбытия. Высокий уровень повторной преступности

условно осужденных является фактором, создающим угрозу национальной без-

опасности. Встает вопрос об эффективности условного осуждения, то есть в ка-

кой степени преступник ограничивает свою противозаконную деятельность или

вообще отказывается от таковой во время испытательного срока.

1 Фильченко А.П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: правовая
природа и перспективы законодательного регулирования // Административное право и процесс. 2012. № 2. С.
54 - 57.
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В современном российском обществе ресоциализация осужденных, в том

числе осужденных условно с испытательным сроком, как социально-правовая

категория востребована реалиями жизни, приобретает в мире актуальный ха-

рактер, становясь критерием цивилизованности страны и эффективной реали-

зации функций управления государством.

Под контролем в широком смысле (социальный контроль) понимается

процесс оказания определенного воздействия на личность с целью организации

ее деятельности в рамках установленных правил2. Целями контроля являются

стимулирование и одобрение общественно-полезных поступков и действий,

побуждающих личность воздерживаться от общественно вредного и опасного

поведения.

В связи с этим контроль в отношении условно осужденных нельзя отож-

дествлять только с деятельностью специализированных государственных орга-

нов - уголовно-исправительных инспекций по учету и регистрации совершае-

мых осужденными правонарушений.

Контроль за поведением условно осужденных представляет собой специ-

фическую форму реализации уголовной ответственности, проявляющуюся, с

одной стороны, в установлении для осужденного определенных ограничений

(обязанностей), а с другой - в применении к осужденным комплекса профилак-

тических и воспитательных мер.

Таким образом, актуальность проблемы контроля и надзора за условно –

осужденными лицами и необходимости исследования ее содержания очевидна.

Объектом исследования являются  проблемы организационно-правовых

отношений, возникающих в сфере осуществления контроля и надзора за услов-

но – осужденными лицами.

Предметом исследования являются правовые и организационные основы

контроля и надзора за условно – осужденными лицами.

2 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации:
научно - практический комментарий (постатейный). М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. С.131.
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Цель настоящей работы состоит в выявлении правовых и практических

проблем организации контроля и надзора за условно – осужденными и выра-

ботке конкретных предложений, направленных на совершенствование меха-

низма организации контроля и надзора и его правовой регламентации.

Исходя из цели исследования, определены следующие его задачи:

- изучить понятие и содержание контроля за условно – осужденными ли-

цами;

- проанализировать правовые основы деятельности органов, осуществля-

ющих контроль за поведением условно – осужденных;

- изучить порядок осуществления контроля за поведением условно –

осужденных;

- рассмотреть ответственность за неисполнение требований к поведению

условно – осужденных;

- выявить проблемы в осуществлении контроля и внести предложения по

совершенствованию правового регулирования рассматриваемого института.

Методологическую базу исследования составили общенаучные методы

диалектики, анализа, синтеза, дедукции и индукции. Использовались также си-

стемно-структурный, конкретно-социологический, сравнительно-правовой и

другие частные методы.

Эмпирическую базу исследования составили действующее федеральное

законодательство, научные издания и учебные пособия по проблеме исследова-

ния.

Выпускная работа бакалавра состоит из введения, двух разделов, каждый

из которых состоит из подразделов, заключения и библиографического списка.
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1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВНО –
ОСУЖДЕННЫМИ

1.1 Понятие и содержание контроля за условно – осужденными лица-

ми

Под контролем в широком смысле (социальный контроль) понимается

процесс оказания определенного воздействия на личность с целью организации

ее деятельности в рамках установленных правил3. Целями контроля являются

стимулирование и одобрение общественно-полезных поступков и действий,

побуждающих личность воздерживаться от общественно вредного и опасного

поведения.

В связи с этим контроль в отношении условно осужденных нельзя отож-

дествлять только с деятельностью специализированных государственных орга-

нов - уголовно-исправительных инспекций по учету и регистрации совершае-

мых осужденными правонарушений.

Контроль за поведением условно осужденных представляет собой специ-

фическую форму реализации уголовной ответственности, проявляющуюся, с

одной стороны, в установлении для осужденного определенных ограничений

(обязанностей), а с другой - в применении к осужденным комплекса профилак-

тических и воспитательных мер.

Целесообразность контроля за лицами, ранее совершившими преступле-

ния и представляющими определенную угрозу обществу, никогда не вызывала

сомнения у большинства правоведов. Еще в 1894 г. А.А. Пионтковский предла-

гал ввести в уголовное право «институт испытания»4. В.А. Ломако, О. Книжен-

ко, М.Р. Гета приходят к пониманию условного осуждения как формы социаль-

но-правового контроля, который может и должен осуществляться при условном

осуждении, условно-досрочном освобождении, отсрочке отбывания наказания

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, а также лицами,

3 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации:
научно - практический комментарий (постатейный). М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. С.131.
4 Пионтковский А.А. Избранные труды. Казань, 2004. Т. 1. С. 301.
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осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы5.

В ст. 34 Уголовного уложения 1903 г. указывалось, что лица «пригово-

ренные к каторге, ссылке на поселение, по освобождении от поселения или из

заключения подвергаются следующим ограничениям (на определенный срок,

зависящий от вида наказания): им воспрещается жительство и пребывание в

указанных законом губерниях, уездах, городах; им воспрещается без особого

разрешения местной полиции, оставлять избранное или назначенное место жи-

тельства...».

Позднее, в советский период, социально-правовой контроль приобрел

различные формы и получил довольно широкое распространение. Так, УК

РСФСР 1926 г. содержал специальный раздел 6 «Об условном осуждении и

условно-досрочном освобождении». УК 1960 г., помимо контроля в рамках

условного осуждения (ст. 44 УК РСФСР) и условно-досрочного освобождения

от наказания (ст. 53, 53.2 УК РСФСР), также предусматривал возможность пе-

редачи лица на поруки (ст. 52 УК РСФСР) с обязательным установлением ис-

пытательного срока. Позднее, в 1977 г., УК РСФСР был дополнен ст. 46.1, ре-

гламентирующей применение отсрочки исполнения приговора. При этом при-

менение данной меры предоставляло суду возможность обязать лицо возме-

стить причиненный ущерб, трудоустроиться, не менять постоянного места жи-

тельства, периодически являться для регистрации в орган внутренних дел и т.д.

Контроль занимает значимое место в механизме реализации условного

осуждения. Как отмечает Т.И. Эрхитуева6, контроль выступает не только в ка-

честве средства обеспечения режима испытания, но является также важным

фактором исправления (дисциплинирования) условно осужденного.

Содержание понятия «контроль» является довольно объемной правовой

категорией. Под контролем (социальный контроль) следует понимать процесс

5 Гета М.Р. Пробация и ее перспективы в уголовном праве Республики Казахстан: автореферат диссертации
кандидата юридических наук. Томск, 2000. С. 8; Ломако В.А. Осуждение без реального отбывания лишения
свободы. Харьков, 1987. С. 5; Книженко О. Условное осуждение или система испытания // Законность. 2002.
№ 9. С. 39.
6 Эрхитуева Т.И. Понятие и содержание контроля за поведением условно осужденных // Вестник Бурятского
государственного университета. Сер. 12: Юриспруденция. Выпуск 3. 2006. С. 131 - 132.
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оказания определенного воздействия на личность в целях организации ее дея-

тельности в рамках установленных правил7.

Согласно ч. 5, 6 ст. 73 УК РФ исправление обеспечивается путем осу-

ществления контроля за поведением осужденного и возложения на него опре-

деленных обязанностей.

Возможности исправительного воздействия на осужденных не исчерпы-

ваются только контролем и возложенными обязанностями. В научной литера-

туре также можно встретить мнения ученых о наличии иных средств исправи-

тельного воздействия. А.А. Рябинин, в частности, таким средством считает раз-

витие полезной инициативы у осужденного8.

В.В. Пестунович также признавал необходимость установления в дей-

ствующем уголовно-исполнительном законодательстве и изданных в его разви-

тие нормативных правовых актах обязанности органов, осуществляющих кон-

троль за условно осужденными, периодически подводить итоги прохождения

ими испытательного срока с вынесением заключения о результатах. Указанная

обязанность, по мнению названного автора, может быть обусловлена конкрет-

ными сроками (например, истечение определенного периода - полугодие, год,

половина испытательного срока по приговору), наступлением каких-либо об-

стоятельств, влияющих на прохождение осужденным испытания или явно сви-

детельствующих об успешном выполнении условий испытания (изменение се-

мейного положения, тяжелое заболевание осужденного.

Вышеуказанное заключение, по мнению В.В. Пестуновича, в зависимости

от результатов исполнения обязанностей в течение испытательного срока, мо-

жет служить основанием для принятия органом, осуществляющим контроль за

условно осужденным, решения о направлении представления в суд о сокраще-

нии либо продлении испытательного срока, отмене, полностью или частично,

условного осуждения либо дополнении ранее установленных для условно

осужденного обязанностей. Такая активная позиция органов, осуществляющих

7 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для юридических вузов и факультетов.
М., 2010. С. 107.
8 Рябинин А.А. Основы исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) права Российской Федерации:
вопросы дифференциации и индивидуализации наказания. М. - 1995. С. 70.
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контроль за условно осужденными, несомненно, будет способствовать эффек-

тивности условного осуждения, создаст условия для реального контроля за

процессом исправления и в конечном итоге послужит достижению целей госу-

дарства в области уголовной политики.

Кроме того, учитывая, что на органы воспитательной работы возложена

обязанность обеспечивать периодическое (не реже одного раза в период обуче-

ния) проведение совместно с органами военной прокуратуры предупредитель-

но-профилактических мероприятий с военнослужащими, приговоренными су-

дами к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, целесообраз-

но было бы такие отчеты проводить с участием представителей органов проку-

ратуры, надзирающих за законностью исполнения условного осуждения.

Контроль за поведением условно осужденных представляет собой особое

средство исправительного воздействия, проявляющееся, с одной стороны, в

установлении для осужденного определенных ограничений (обязанностей), с

другой - в применении к осужденным комплекса профилактических и воспита-

тельных мер.

Весьма актуальными представляются мнения Х.Х. Кадари9 и Ф.С. Савви-

на10, предполагавших, что условное осуждение имеет ярко выраженный воспи-

тательный характер.

Аналогичную позицию занимает В.Н. Баландин, который полагает, что

сущностью условного осуждения выступает воспитание, находящее свое выра-

жение в особом психолого-педагогическом воздействии на осужденного в це-

лях его исправления11.

В настоящее время уголовная политика России в значительной мере

направлена на гуманизацию всей уголовной юстиции, дифференциацию мер

уголовной ответственности и наказания. Следствием либерализации являются:

рост латентности преступности (естественной и искусственной), рост повтор-

9 Кадари Х.Х. Условное осуждение в советском уголовном праве // ученые записки Тартуского университета.
Выпуск 44. Таллин, 1966. С. 193.
10 Саввин Ф.С. Условное осуждение как мера воспитания осужденных в современный период // XXII съезд
КПСС и вопросы государства. Свердловск, 1962. С. 351.
11 Баландин В.Н. Эффективность освобождения от отбывания наказания при условном осуждении и отсрочке
исполнения приговора. Свердловск, 1998. С. 7.
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ной преступности, рост организованной преступности. Это проявляется не

только в совершении новых противоправных деяний лицами, ранее совершив-

шими преступления, но и в аккумулировании опасных категорий в системе ис-

полнения наказания. В данный разряд можно включить осужденных, отбываю-

щих различные виды наказания без изоляции от общества.

Уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН РФ (далее - УИИ) прихо-

дится контролировать исполнение наказаний все более рецидивоопасного кон-

тингента. Повторные правонарушения и преступления со стороны лиц, отбы-

вающих наказание без изоляции от общества, являются показателем, который

негативно характеризует не только деятельность органа, осуществляющего ис-

полнение наказания, но и, возможно, сам правовой институт исполнения нака-

заний, не связанных с изоляцией от общества.

Разработка и принятие организационных и практических мер, направлен-

ных на повышение эффективности работы по предупреждению совершения

преступлений и других правонарушений осужденными, осуществляются на ос-

нове анализа деятельности ОВД и УИИ (Приказ Минюста России № 190, МВД

России № 912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и

МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете в

УИИ, преступлений и правонарушений»)12.

В структуре уголовных наказаний наказания, не связанные с лишением

свободы, или, как их еще называют, не связанные с изоляцией осужденного от

общества, занимают довольно значительное место. Так, к реальному лишению

свободы осуждается только около 33 - 35% подсудимых, остальные 65 - 67%

приговариваются к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества13. Так,

Макаренко Ю.А. незаконно приобрёл, хранил без цели сбыта наркотические

средства в крупном размере. Приговором Ивановского районного суда признан

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, и

12 Дегтярева О.Л. Общегосударственные особенности роста и снижения уровня повторной преступности среди
лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией осужденных
от общества, в общей структуре преступлений, совершаемых на территории страны // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 1. С. 3 - 6.
13 Аросланов В.Я. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Киров, 2010. С. 12.



13

ему назначено наказание в виде – трёх лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Макаренко Ю.А. наказание счи-

тать условным с испытательным сроком – 02 два года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ на Макаренко Ю.А. возложены обя-

занности:

- встать на учёт в  УИИ  и являться на регистрацию 1 раз в месяц, соглас-

но графика  УИИ;

- не совершать умышленных административных правонарушений;

- не менять место жительства без уведомления  УИИ;

- пройти обследование у врача-нарколога на предмет наркотической зави-

симости14.

Значительное число повторных преступлений совершается лицами,

условно осужденными. Объективная картина состояния повторной и рецидив-

ной преступности, дифференцированной по видам наказания и наиболее обще-

ственно опасным и распространенным составам преступлений, является необ-

ходимой для коррекции и повышения эффективности деятельности УИИ. С

криминологических позиций рецидивная преступность является следствием

криминогенного влияния антропологических особенностей личности (агрес-

сивность, стяжательство, различного рода деградации) в сочетании с негатив-

ным воздействием социальных факторов.

В условиях исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от обще-

ства, повторная рецидивная преступность сама по себе является комплексным

криминогенным фактором, влияние которого, несомненно, определяет пре-

ступность уже в условиях исполнения рассматриваемых нами видов наказания.

Состояние повторной и рецидивной преступности в ее «первичном» вы-

ражении (как рецидив преступности вообще) и в специальных формах: крими-

нальный рецидив в учреждениях отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды, рецидив, актуализирующийся в процессе различного вида исполнения нака-

14 Приговор № 1-189/2015 от 11 ноября 2015 г. по делу № 1-189/2015 // Архив Ивановского районного суда,
2015.
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заний, не связанных с лишением свободы.

Система неэффективна по одному из основных критериев ее оценки - по

ее способности к ресоциализации правонарушителей и профилактике преступ-

ности.

Характер динамики и негативный прогноз рецидивной преступности зна-

чительно повышают напряженность труда сотрудников УИИ при очевидном

снижении численности лиц, состоящих на их учете. О повышении напряженно-

сти труда свидетельствует значительный рост количества мер профилактики,

предпринимаемых сотрудниками УИИ, таких как:

1) продление испытательного срока в отношении условно осужденных;

2) возложение дополнительных обязательств на условно осужденных;

3) меры, связанные с привлечением к труду осужденных: а) к исправи-

тельным работам, б) обязательным работам.

В последние годы активно проводится экспериментальное и рабочее

освоение принципиально новых технических средств контроля за осужденны-

ми, что позволяет исполнять наказание, избегая возможности негативной де-

формации или даже деградации личности правонарушителя.

При решении задач, поставленных перед УИИ государством, и при вы-

полнении ими основных функций встает вопрос о применении не только тех-

нических средств надзора, но и использовании автотранспортных средств. В

этом направлении инспекции были обеспечены автомобилями, что, в свою оче-

редь, оказывает значительную помощь сотрудникам инспекций при выполне-

нии служебных обязанностей15.

Однако следует признать, что в настоящее время сложившийся в стране

институт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества (так

называемый институт альтернативных наказаний), переживает системный кри-

зис, имеющий прежде всего организационную и ресурсную природу.

По итогам оперативного совещания Совета Безопасности Российской Фе-

15 Гращенкова Ю.С., Бурикова Н.С. Финансовое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций в период
реформирования. 2013.
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дерации «О мерах по предупреждению рецидивной преступности в Российской

Федерации» Правительству Российской Федерации поручено с участием орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации разработать

комплекс нормативно-правовых и организационных мер по стимулированию

работодателей к организации рабочих мест для осужденных к исправительным

работам.

Итак, контроль за поведением условно осужденных - специфическая

форма реализации уголовной ответственности, проявляющаяся в установлении

для осужденного определенных ограничений и применении к нему комплекса

профилактических и воспитательных мер.

Объем и сложность стоящих перед уголовно-исполнительной системой

задач, в том числе по ее реформированию, требуют улучшения качества подго-

товки сотрудников, привлечения на службу квалифицированных специалистов,

обладающих высоким уровнем знаний и навыков правовой культуры и мораль-

но-нравственных качеств16.

В литературе условное осуждение представлено как назначенное наказа-

ние по приговору суда, которое не приводится в исполнение в течение опреде-

ленного испытательного срока, который также устанавливается судом при

назначении наказания; самая распространенная мера уголовно-правового ха-

рактера, выражающаяся в неприменении под определенными в законе условия-

ми в течение установленного приговором испытательного срока назначенного

судом наказания17.

Условное осуждение позволяет использовать принудительное и воспита-

тельное значение в их сочетании и вместе с тем обеспечивает активное участие

общественности в исправлении и перевоспитании преступников. Государство в

лице суда, назначая наказание, предоставляет осужденному возможность ис-

правиться за время испытательного срока с его условиями и обязательствами.

Государство оказывает доверие человеку со стороны закона и общества,

16 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Юстиция» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 18. ст. 2158.
17 Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юридических вузов и факультетов. М.: Межрегио-
нальный институт экономики и права, КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. С. 221.
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полагаясь на то, что в течение испытательного срока он не только не совершит

новых преступлений, но и своим примерным поведением докажет суду и обще-

ству свое исправление.

По-видимому, условное осуждение называется условным вследствие то-

го, что действующее уголовное законодательство связывает освобождение лица

от реального отбывания наказания с определенными условиями. Однако в то же

время обвинительный приговор и назначение наказания условно с установле-

нием испытательного срока не означает, что наказание не будет применено, что

суд освобождает от наказания.

Условность предоставляет лицу перспективу освобождения от наказания

в конечном итоге, поскольку реальное применение судом назначенного наказа-

ния возможно в любой момент испытательного срока, если будут нарушены

предъявляемые к осужденному требования, в чем и заключается отличительное

свойство условного осуждения, его юридическая природа.

1.2 Правовые основы деятельности органов, осуществляющих кон-

троль за   поведением условно - осужденных

Контроль за поведением условно осужденных в течение испытательного

срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту жи-

тельства условно осужденных, а в отношении условно осужденных военнослу-

жащих - командованием их воинских частей.

История современных уголовно-исполнительных инспекций тесно свя-

зана с историей становления и развития системы исполнения наказаний в це-

лом. Она началась в 1917 году, когда после Октябрьской революции советская

власть приступила к выработке новой, пролетарской уголовной политики. Как

самостоятельный вид уголовной ответственности наказания без лишения сво-

боды введены инструкцией Народного комиссариата юстиции от 19 декабря

1917 года и назывались «обязательными общественными работами» или «при-

нудительными работами». В первые годы существования Советского государ-

ства под этим названием имелись в виду не столько работы по месту службы,

сколько обязательные работы неквалифицированного физического труда.
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Принудительные работы без лишения свободы преследовали цель воспитания

и исправления осужденного в процессе труда18.

В 1919 году при Административном отделе Московского совета были

созданы первые учреждения, исполняющие принудительные работы, они

назывались «Бюро принудительных работ». На них были возложены кон-

трольно-надзорные функции в отношении осужденных к исправительным ра-

ботам, ссылке, высылке, лишению права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью, условно осужденных, условно

освобожденных с обязательным привлечением к труду, а также осужденных с

отсрочкой исполнения приговора.

Принятый в декабре 1996 года Уголовно – исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации19 определил организационно – правовые основы функцио-

нирования уголовно - исполнительной системы. Теперь в структуре МВД ста-

ли функционировать уголовно – исполнительные инспекции, в компетенцию

которых входит исполнение ряда наказаний, не связанных с изоляцией от об-

щества, в том числе контроль за уголовно осужденными. В соответствии с

совместными приказами Министерства Внутренних Дел и Министерства юс-

тиции Российской Федерации № 561/122 от 11 сентября 1998 года и № 393/179

от 28 мая 1999г. произведена реорганизация уголовно – исполнительных ин-

спекций и передача их в ведомство Министерства юстиции Российской Феде-

рации.

Уголовно-исполнительная инспекция - это государственная структура и

составная часть Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее эта струк-

тура организационно входила в состав Министерства внутренних дел как ин-

спекция исправительных работ и трудоустройства.

Задачи и структурное построение системы уголовно-исполнительных ин-

спекций определены Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. №

18  ◌ܰСтеничкин Г.А. Уголовное наказание в виде исправительных работ: исторические вопросы становления и
развития, статистический анализ современной практики // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2009. № 4. С. 43.
19 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская газета. 1997. 16 января. № 9.
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729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и

норматива их штатной численности»20.

В соответствии с Положением об уголовно-исполнительных инспекциях

уголовно-исполнительные инспекции являются учреждениями, исполняющими

в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уголовные

наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества. Так, ФКУ

УИИ по Амурской области расположена по адресу: 675000,  Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Нагорная, 14/2. В состав ФКУ УИИ  входит 21 филиал и 1

опорный пункт21.

Основными задачами ФКУ УИИ по Амурской области являются: испол-

нение наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, лишения

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью; контроль за поведением условно осужденных, осужденных бере-

менных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым судом отсро-

чено отбывание наказания; предупреждение совершения преступлений и иных

правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях. В своей работе

инспекции взаимодействуют с подразделениями органов внутренних дел, ад-

министрациями предприятий, учреждений и организаций, в которых работают

осужденные, органами местного самоуправления, прокуратурой, судами и об-

щественными объединениями.

В соответствии с законодательством Российской Федерации на инспек-

ции возлагаются следующие основные обязанности:

1 ведение учета осужденных;

2 разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказаний;

3 организация и проведение воспитательной работы с осужденными к

лишению права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью и исправительным работам;

4 согласование с органами местного самоуправления объектов для от-

20 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об утверждении Положения об
уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности // Российская газета. 1997. № 121.
21 Официальный сайт УФСИН по Амурской области [Электронный ресурс]. URL: www.28.fsin.su
/statistics/Stat_uch/

www.28.fsin.su
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бывания обязательных работ осужденными;

5 направление при необходимости осужденных к исправительным рабо-

там в органы по вопросам занятости населения для трудоустройства;

6 контроль за поведением осужденных по месту работы, учебы и житель-

ства, а также исполнением ими обязанностей и соблюдением запретов, возло-

женных судом и инспекцией;

7 выдача разрешений осужденным к исправительным работам на уволь-

нение с работы по собственному желанию в период отбывания наказания и со-

гласование вопроса с администрацией организаций, в которых они работают, о

предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска;

8 проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных к

исправительным работам, лишению права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью, условно осужденных и осужден-

ных женщин, местонахождение которых неизвестно;

9 внесение в суды в установленном порядке представлений по вопросам

дальнейшего отбывания осужденными наказания и освобождения от наказаний;

10 выявление причин и условий, способствующих совершению осужден-

ными повторных преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой

дисциплины, и принятие мер по их устранению22

В соответствии с законодательством Российской Федерации инспекции

имеют право:

1 вызывать осужденных для разъяснения порядка и условий отбывания

наказания, проведения профилактических бесед, выяснения вопросов, возни-

кающих в процессе отбывания наказания, и причин допущенных нарушений

порядка и условий отбывания наказания;

2 устанавливать обязанности и запреты для осужденных к исправитель-

ным работам, продлевать или сокращать их сроки и объем;

3 посещать осужденных по месту их нахождения, включая место жи-

22 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации:
научно - практический комментарий (постатейный). М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. С.119.
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тельства и работы, с целью контроля за поведением, соблюдением ими уста-

новленных обязанностей и запретов;

4 выносить в установленном порядке постановления о приводе осужден-

ных, состоящих на учете в инспекции и не являющихся по вызову в инспекцию

без уважительных причин;

5 проверять исполнение требований приговоров судов администрацией

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам и

лишению права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, а также органами, правомочными аннулировать разреше-

ние на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным;

6 контролировать правильность и своевременность перечисления финан-

совых средств в соответствующий бюджет администрациями организаций, в

которых работают осужденные к обязательным или исправительным работам, и

привлекать к осуществлению контроля финансовые и налоговые органы;

7 запрашивать от администрации организаций, в которых работают осуж-

денные, документы о проведенной работе с осужденными, их поведении, от-

ношении к труду, принятых к ним мерах поощрения и взыскания, а также све-

дения об отработанном осужденными времени;

8 обращаться в органы местного самоуправления и прокуратуры, суды и

организации для решения вопросов, связанных с исполнением наказаний.

Основные функции уголовно-исполнительной инспекции:

- исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишение права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,

ограничение свободы и исправительных работ;

- контроль за поведением условно осужденных и осужденных, в отноше-

нии которых отбывание наказания отсрочено;

- предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состо-

ящими на учете в инспекциях;

- иные задачи, возложенные на инспекции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
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Законодательной основой правового регулирования общественных отно-

шений, связанных с деятельностью уголовно-исполнительных инспекций по

исполнению альтернативных лишению свободы наказаний, является Конститу-

ция Российской Федерации. Она выходит за рамки любой отрасли законода-

тельства: ее нормы имеют прямое действие. В Конституции содержатся основ-

ные предписания по вопросам безопасности, обеспечения прав и свобод граж-

дан, охраны собственности и общественного порядка. Вместе с тем следует от-

метить, что основные направления современной уголовной политики Россий-

ской Федерации получили наиболее полное и концентрированное отражение, в

Уголовном кодексе (УК) РФ 23 и Уголовно-исполнительном кодексе (УИК)

РФ24. Суть этих направлений состоит в усилении борьбы с тяжкими и особо

тяжкими преступлениями при одновременном смягчении условий применения

мер уголовной ответственности к лицам, впервые привлеченным к ответствен-

ности за преступления небольшой и средней тяжести. В плане гуманизации от-

ветственности это проявилось в первую очередь в увеличении предусмотрен-

ных УК РФ видов наказаний, призванных служить альтернативой наказанию в

виде лишения свободы. Соответственно УИК РФ предусмотрены нормы, ре-

гламентирующие порядок и условия их исполнения и отбывания.

Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют свою деятельность в

соответствии с УИК РФ, Положением об уголовно-исполнительных инспекци-

ях и Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества25.

Некоторые вопросы деятельности уголовно-исполнительных инспекций

регулируются другими федеральными законами и актами Правительства Рос-

сийской Федерации.

Например, в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-

23 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
24 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская газета. 1997. № 9.
25 Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 25.06.2009 № 14140) // Российская газета.  2009. № 151.
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новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» регулируются вопросы взаимодействия подразделений по делам

несовершеннолетних органов внутренних дел с уголовно-исполнительными ин-

спекциями.

Среди других актов Правительства Российской Федерации, затрагиваю-

щих деятельность уголовно-исполнительных инспекций, следует назвать по-

становление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 г. № 134

«О финансировании уголовно-исполнительных инспекций»26 согласно которо-

му, финансирование уголовно-исполнительных инспекций осуществляется за

счет средств федерального бюджета.

В целях оптимизации структуры управления уголовно-исполнительными

инспекциями ФСИН России принято распоряжение Правительства Российской

Федерации от 24 мая 2011 г. № 894-р 27, которым произведена реорганизация

уголовно-исполнительных инспекций путем их слияния.

Нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельно-

сти, в том числе и в сфере исполнения наказаний, осуществляет Минюст Рос-

сии, поэтому в систему нормативно-правовых актов, регулирующих организа-

цию и деятельность уголовно-исполнительных инспекций, входят нормативные

приказы Минюста России. Так, например, приказом Минюста России от 20 мая

2009 г. № 142 утверждена Инструкция по организации исполнения наказаний и

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, о которой мы уже

говорили ранее, а приказом от 11 октября 2010 г. № 258 - Инструкция об орга-

низации исполнения наказаний в виде ограничения свободы 28.

В отношении условно осужденных военнослужащих контроль осуществ-

ляется командованием их воинских частей. При этом оно действует в соответ-

ствии с ведомственными нормативными правовыми актами Министерства обо-

26 Постановление Правительства РФ от 17.02.2000 № 134 (ред. от 30.12.2005) «О финансировании уголовно-
исполнительных инспекций» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 8. ст. 966.
27 Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2011 № 894-р (ред. от 01.09.2012) «О реорганизации путем слияния
федеральных бюджетных учреждений ФСИН России» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 22. ст. 3222.
28 Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказа-
ния в виде ограничения свободы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2010 № 18780) // Российская газета.
2010. №  243.
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роны РФ, например, с приказом Минобороны России от 29 июля 1997 г. № 302

«О правилах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащи-

ми»29.

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и

нормативными правовыми актами, к осуществлению контроля за поведением

условно осужденных привлекаются работники других служб органов внутрен-

них дел (ч. 2 ст. 187 УИК РФ).

Таким образом, согласно ч. 6 ст. 73 УК контроль за поведением условно

осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным гос-

ударственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием во-

инских частей и учреждений, а правовую  базу организации и деятельности

вышеуказанных органов составляют Конституция Российской Федерации, УИК

Российской Федерации, УК Российской Федерации, другие федеральные зако-

ны, акты Правительства Российской Федерации, основным из которых является

Положение об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденное постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 с даль-

нейшими изменениями, нормативно-правовые акты Министерства юстиции и

Министерства обороны Российской Федерации и правовые акты ФСИН России.

29 Приказ Минобороны РФ от 29.07.1997 № 302 (ред. от 04.09.2006) «О Правилах отбывания уголовных наказа-
ний осужденными военнослужащими» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.1997 № 1425) // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998.  № 1.
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2 КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

2.1 Порядок осуществления контроля за условно осужденными

В целях реализации основного условия испытательного срока - пример-

ным поведением доказать свое исправление (ч. 3 ст. 73 УК РФ) - на условно

осужденного возлагается исполнение совокупности различного рода требова-

ний, основу которых составляет ряд ограничений.

В ст. 74 УК РФ отмечается, что условно осужденный не должен:

- уклоняться от исполнения возложенных на него судом обязанностей;

- допускать систематического или злостного их неисполнения;

- совершать нарушение общественного порядка, за которое на него может

быть наложено административное взыскание.

По ранее действовавшему законодательству контроль за условно осуж-

денными возлагался на органы внутренних дел, а в отношении несовершенно-

летних также на комиссии по делам несовершеннолетних при местных органах

власти. При условном осуждении, связанном с передачей виновного трудовому

коллективу или общественной организации, контроль за его поведением, поми-

мо органа внутренних дел, осуществляли члены указанных коллективов и орга-

низаций.

Сегодня в течение испытательного срока контроль за поведением условно

осужденного согласно ч. 6 ст. 73 УК РФ осуществляется уполномоченным на то

специализированным государственным органом, а в отношении военнослужа-

щих - командованием воинских частей и учреждений. В ч. 1 ст. 187 УИК Рос-

сийской Федерации законодатель уточняет, что вышеуказанным органом явля-

ется уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства условно осуж-

денного, а в отношении военнослужащих - командование их воинских частей.

Новое уголовное законодательство не допускает перекладывания этих

обязанностей на общественные организации и трудовые коллективы. Однако

это не препятствует общественности принимать участие в контроле за поведе-

нием осужденных. Ст. 23 УИК РФ прямо устанавливает, что общественные
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объединения оказывают содействие в работе учреждений и органов, исполня-

ющих наказание, принимают участие в исправлении осужденных.

Мы разделяем точку зрения Н.В. Ольховника и К.Н. Тараленко, согласно

которой контроль за поведением условно осужденных имеет свою цель, состо-

ящую в сокращении количества возможных рецидивов правонарушений и со-

действии такому включению правонарушителя в жизнь общества, который свел

бы к минимуму вероятность повторного совершения преступления30.

В практической деятельности это трансформируется в необходимость

тщательного учета совершаемых осужденными правонарушений и своевремен-

ной замены условного осуждения на реальное наказание.

Данный учёт ведется уголовно-исполнительными инспекциями по месту

жительства осужденных.

Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет свою деятельность в

соответствии с Положением об уголовно-исполнительных инспекциях, утвер-

жденным постановлением Правительства РФ 16 июня 1997 г. № 72931, а при

осуществлении контроля за поведением условно осужденных - в соответствии с

приказом Минюста России от 20.05.2009 № 14232.  Вышеуказанная инструкция

конкретизирует понятие контроля уголовно-исполнительной инспекции за

условно осужденными, который включает в себя:

- персональный учет условно осужденных в течение испытательного сро-

ка;

- контроль уголовно-исполнительной инспекции с участием работников

органов внутренних дел за соблюдением осужденными общественного порядка

и исполнением ими возложенных судом обязанностей;

- проведение первоначальных розыскных мероприятий;

- проведение иных мероприятий, предусмотренных действующим зако-

30 Деятельность уголовно-исполнительных инспекций: учебно-методический комплекс / Сост. Н.В. Ольховник,
К.Н. Тараленко и др.; под общ. ред. В. А. Уткина. - М.: Penal Reform International, 2005. С. 18.
31 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об утверждении Положения об
уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности // Российская газета. 1997. № 121.
32 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по организа-
ции исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2009 № 14140) // Российская газета. 2009. № 151.



26

нодательством.

В день поступления в уголовно-исполнительную инспекцию копии при-

говора (определения, постановления) из суда и приложения к ней регистриру-

ются в журнале входящих документов, а затем - в специальном журнале учёта

осужденных. Одновременно с регистрацией заводится личное дело на осужден-

ного, а также сторожевая и контрольно-сроковая карточки.

Затем инспектором должна быть проведена следующая работа: в день по-

ступления копии приговора в суд, вынесший приговор, направляется извещение

о принятии его к исполнению, после чего контрольно-сроковая карточка поме-

щается в картотеку, а сторожевая карточка передается в паспортно-визовую

службу. Затем о постановке осужденного на учет направляется сообщение

начальнику органа внутренних дел для организации проведения участковым

уполномоченным полиции профилактических мероприятий и участия в контро-

ле за поведением осужденного, а в отношении несовершеннолетнего осужден-

ного направляется сообщение начальнику органа внутренних дел для организа-

ции проведения сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних ин-

дивидуальной профилактической работы. В случае постановки на учет осуж-

денного призывного возраста сообщение об этом направляется в соответству-

ющий военкомат.

После проведения вышеуказанных мероприятий условно осужденный вы-

зывается в уголовно-исполнительную инспекцию для беседы. В ходе беседы,

после обязательного разъяснения порядка и условия отбывания наказания, прав

и обязанностей, последствий их невыполнения, у осужденного отбирается под-

писка об ознакомлении с порядком и условиями отбывания испытательного

срока. Кроме того, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются

сведения о близких родственниках, друзьях, знакомых, то есть лицах, которые

тем или иным образом могут повлиять на осужденного, а также другие вопро-

сы, необходимые для осуществления эффективного контроля за условно осуж-

денным. Составленная в ходе указанной беседы справка вместе с подпиской

приобщается к личному делу данного осужденного. Все материалы, относящи-
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еся к организации и осуществлению процесса исполнения наказания, а также

копия приговора суда хранятся в личном деле осужденного до окончания испы-

тательного срока.

Статья 188 УИК РФ предусматривает, что «уголовно-исполнительные

инспекции осуществляют персональный учет условно осужденных в течение

испытательного срока, контролируют с участием работников соответствующих

служб органов внутренних дел соблюдение условно осужденными обществен-

ного порядка и исполнение ими возложенных судом обязанностей». Помимо

этого, Положение говорит и о контроле за поведением осужденных по месту

работы, учебы и жительства, а также исполнением ими обязанностей и соблю-

дением запретов, возложенных не только судом, но и инспекцией. Изложенное

позволяет сделать вывод, что вопрос о предмете контроля в упомянутых норма-

тивно-правовых актах однозначно не решается.

Контроль за условно осужденными предполагает систематическую про-

верку их поведения для оказания воспитательного воздействия на них и приме-

нения мер взыскания. В соответствии с Инструкцией о порядке исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества уго-

ловно-исполнительная инспекция должна ежеквартально проверять условно

осужденных по специальным учетам органа внутренних дел на предмет выяв-

ления новых правонарушений и привлечения к уголовной ответственности.

Необходимо иметь в виду, что среди всех административных правонарушений,

совершенных осужденным, уголовно-исполнительная инспекция должна в

первую очередь следить за теми из них, которые посягают на общественный

порядок, ибо только совершение этих административных правонарушений яв-

ляется основанием для вынесения предупреждения осужденному и возможного

продления испытательного срока в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ. Соверше-

ние условно осужденным иных административных правонарушений может рас-

сматриваться только как характеризующий материал.

Как показало исследование, предоставленную законом возможность по-

сетить осужденного по месту жительства уголовно-исполнительные инспекции
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используют не всегда33.

Как показало исследование, почти половина состоящих на учете осуж-

денных посещались по месту жительства ежеквартально. Ежемесячно проверя-

лись на дому только 16 % подучетных, 30 % – один раз в полугодие, а в отно-

шении 5 % осужденных проверок проведено не было34.

Проверки осужденных нередко носят чисто формальный характер, по-

скольку из соответствующих справок (рапортов) невозможно получить инфор-

мацию, характеризующую его личность, условия и образ жизни. Сложившаяся

ситуация обусловлена не только отсутствием заинтересованности участковых

инспекторов милиции, но и объективными и субъективными факторами дея-

тельности уголовно-исполнительных инспекций.

Что касается посещений условно осужденных по месту работы, то они, по

нашим данным, осуществляются в среднем один раз в квартал и только в сель-

ской местности. При этом сотрудники инспекций беседуют с начальниками от-

делов кадров, запрашивают характеристики на условно осужденных. В город-

ских инспекциях, как правило, этого не делается, представить характеристику с

места работы считается «долгом» самого осужденного. В городских инспекци-

ях по этому поводу бытует мнение, что проверять осужденного по месту рабо-

ты нецелесообразно, так как:

а) это может отрицательно сказаться на его профессиональной деятельно-

сти;

б) закон и Инструкция не требуют посещать условно осужденных по ме-

сту работы даже в том случае, когда на них возложены обязанности «не менять

места работы без уведомления УИИ», «поступить на работу», «трудоустроить-

ся», «работать»;

в) с точки зрения экономии времени инспектора контроль за исполнением

этих обязанностей возможен и целесообразен без проведения этого мероприя-

тия: инспекции обязывают осужденного принести справку о том, что он работа-

33 Ольховик Н.В. Проблемы применения альтернатив лишения свободы в Российской Федерации.  Томск, 2012.
С.11.
34 Там же.
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ет, и характеристику с места работы.

С некоторыми из приведенных положений вполне можно согласиться. Но

в целом существующую практику инспекций вряд ли можно считать оправдан-

ной.

1 Такой подход по существу превращает контроль в регистрацию посту-

пившей документации без знания реального положения дел. В результате в

практике есть немало случаев, когда осужденные предоставляли фальсифици-

рованные положительные характеристики и справки с места работы.

2 Учитывая, что эти характеристики носят формальный характер и на

95% являются «положительными» (а отрицательную осужденный не понесет),

инспекции лишаются возможности получить действительные сведения о пове-

дении осужденного и скорректировать проведение с ним профилактической ра-

боты.

3 При существующей практике «бремя» контроля на 90 % перекладыва-

ется на осужденного, что тем самым превращает контроль в самоконтроль.

4 Не взаимодействуя с трудовым коллективом или, в крайнем случае, с

работодателем, инспекция не использует возможности иных субъектов профи-

лактики.

5 Экономия времени инспектора может быть достигнута, если посещение

по месту работы сделать обязанностью представителей общественности:

например, опять возродить институт общественных инспекторов уголовно-

исполнительных инспекций.

6 В Инструкции есть нормы, возлагающие на инспекцию дополнительные

обязанности. Так, например, п. 120 Инструкции обязывает инспекцию ежеквар-

тально направлять в соответствующие подразделения органов внутренних дел

списки условно осужденных, поставленных на учет инспекции. На наш взгляд,

эта обязанность является излишней, поскольку влечет дополнительные затраты

рабочего времени инспектора, поскольку обо всех условно осужденных, по-

ставленных на учет уголовно-исполнительной инспекции, соответствующие

подразделения органов внутренних дел узнают из поступающих к ним
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сообщений.

В то же время анализ практики позволяет сделать вывод и о том, что ин-

спекции проводят стандартный набор контрольных мероприятий: проверку по

спецучетам, посещение по месту жительства, проведение беседы, как правило,

с одинаковой периодичностью (ежеквартально, ежемесячно) в отношении всех

осужденных, находящихся на учете. Это во многом обусловлено и требования-

ми ведомственной Инструкции, в которой, как нам представляется, индивиду-

альный подход к каждому осужденному четко не определен. В этой связи целе-

сообразно из всей массы изученных нами осужденных, состоящих на учете

УИИ, выделить отдельные группы лиц, склонных к совершению различных

нарушений режима испытания, что в дальнейшем должно учитываться при

осуществлении контроля.

Таким образом, в целях обеспечения осуществления непрерывного и все-

стороннего контроля за поведением испытуемых, целесообразно включить в

ведомственную инструкцию норму, предусматривающую обязанность уголов-

но-исполнительных инспекций не реже чем один раз в месяц проводить беседы

с осужденными и проверять их по месту жительства, а также ежеквартально

проверять поведение осужденных по месту работы. Кроме того, на федераль-

ном и региональном уровне установить правовую основу взаимодействия уго-

ловно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел, позволяющую

осуществлять проверки осужденных в ходе совместно проводимых рейдов.

Положение Инструкции о том, что уголовно-исполнительная инспекция

обязана принимать участие в профилактических мероприятиях, проводимых

органами внутренних дел по проверке условно осужденных по месту житель-

ства и в общественных местах, не является правовым основанием для такого

взаимодействия со стороны органов внутренних дел. Как представляется, необ-

ходимо на федеральном уровне принять совместный приказ о порядке взаимо-

действия уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел при

исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества.
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Это правило позволит не только обеспечить непрерывность контроля, но

и повысить результативность качественной стороны его осуществления, кото-

рая не сводится исключительно к периодичности, к частоте, а требует пере-

смотра существующих форм и методов этой деятельности, а также круга субъ-

ектов, ее осуществляющих.

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на не-

го судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за ко-

торое на него было наложено административное взыскание, инспекция вызыва-

ет условно осужденного, проводит с ним профилактическую беседу, отбирает у

него объяснение и выносит письменное предупреждение о возможности отме-

ны условного осуждения.

В соответствии с ч. 4 ст. 188 УИК РФ условно осужденные обязаны отчи-

тываться перед уголовно-исполнительными инспекциями о своем поведении,

исполнять возложенные на них судом обязанности, незамедлительно являться

по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При неявке в инспекцию

без уважительных причин осужденный может быть подвергнут приводу. В этих

случаях инспекция выносит постановление о приводе.

Если осужденный различными способами уклоняется от контроля за его

поведением, то в соответствии с ч. 5 ст. 188 УИК РФ на уголовно-

исполнительную инспекцию возлагается обязанность по проведению первона-

чальных мероприятий по установлению его местонахождения и причин укло-

нения.

В соответствии с ч. 1 ст. 190 УИК РФ при уклонении условно осужденно-

го от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо при наруше-

нии им общественного порядка, за которое было наложено административное

взыскание, уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его в письмен-

ной форме о возможности отмены условного осуждения.

В случае систематического или злостного неисполнения условно осуж-

денным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанно-

стей либо если условно осужденный скрылся от контроля, начальник уголовно-
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исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условно-

го осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Кроме отмены условного осуждения уголовно-исполнительная инспекция

обладает и другими мерами воздействия на условно осужденных. Так, если

условно осужденный не отчитывается перед инспекцией о своем поведении, не

исполняет возложенные судом обязанности, не является по вызову в инспек-

цию, а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесо-

образности дополнения имеющихся обязанностей, начальник инспекции вносит

в суд представление о возложении на него дополнительных обязанностей. В

случаях, когда условно осужденный уклоняется от исполнения возложенных на

него судом обязанностей или совершает нарушение общественного порядка, за

которое на него было наложено административное взыскание, инспекция

направляет в суд представление о продлении испытательного срока не более

чем на один год.

Таким образом, для того чтобы достичь положительного результата в

воспитательно-исправительном процессе условно осужденного, необходимо,

во-первых, полное взаимодействие всех причастных к этому процессу и орга-

низаций и отдельных лиц, а во-вторых, полная реализация всего комплекса

воспитательных мер и мер по наблюдению за поведением условно осужденных,

проверке исполнения ими возложенных судом обязанностей.

В прямой зависимости от поведения условно осужденного в период уста-

новленного судом испытательного срока находятся правовые последствия при-

менения данного института. И поскольку они являются следствием того или

иного поведения осужденного, то, исходя из содержания уголовного закона, и

характер их будет соответствующим. Благоприятный характер они будут иметь

при полном соблюдении условно осужденным условий испытания. И, наоборот,

при невыполнении условно осужденным требований, предъявляемых к нему в

период испытательного срока, законом предусмотрена определенная ответст-

венность.

Среди благоприятных последствий можно выделить, во-первых, освобо-
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ждение от наказания по окончании испытательного срока, во-вторых, досроч-

ное освобождение от наказания (ч.1 ст. 74 УК РФ) и, в-третьих, погашение или

снятие судимости 35.

В соответствии с действующим законодательством, что осужденный бу-

дет полностью считаться освобожденным от наказания, определенного ему

приговором суда, при выполнении главнейшего условия: он должен своим

примерным поведением доказать свое исправление. При выполнении этого

условия по истечении установленного срока испытания условно осужденный

освобождается от наказания автоматически, контроль за его поведением пре-

кращается, и он снимается с учета.

По истечении испытательного срока снятие условно осужденного с учета

производится по рапорту инспектора уголовно-исполнительной инспекции,

утвержденному начальником инспекции. В том случае, если условно осужден-

ный подлежит призыву на действительную военную службу, инспекция

направляет в соответствующий военкомат сообщение. Сообщение о снятии с

учета также направляется в паспортно-визовую службу.

В целях стимулирования правопослушного поведения и исправления

осужденного законом предусмотрена отмена условного осуждения до истече-

ния испытательного срока, что является новеллой. Необходимо отметить, что

ранее действовавшее уголовное законодательство не предусматривало досроч-

ного прекращения условного осуждения, а указывало только на возможность

сокращения испытательного срока в ч. 5 ст. 44 УК РСФСР 1960 г. Сегодня в со-

ответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ отмена условного осуждения и снятие с осуж-

денного судимости возможна по истечении не менее половины установленного

испытательного срока и в том случае, если условно осужденный своим поведе-

нием доказал, что он исправился. При наличии указанных условий уголовно-

исполнительная инспекция, ходатайствуя об отмене условного осуждения,

направляет в суд представление с изложением данных, характеризующих лич-

ность осужденного, его поведение и исполнение возложенных на него судом

35 Комиссаров В.С. Российское уголовное право. Общая часть / B.C. Комиссаров. - СПб.: Питер, 2005. С.442.
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обязанностей. Кроме того, к представлению прилагаются характеристики с ме-

ста жительства, работы, учебы, рапорт участкового инспектора полиции о его

поведении и образе жизни, а также другие документы, которые могут подтвер-

дить исправление данного осужденного. Суд, проверив обоснованность посту-

пившего представления, может постановить об отмене условного осуждения и

снятии с осужденного судимости.

Снятие с учета условно осужденных в связи с отменой условного осуж-

дения и снятия судимости производится на основании поступивших в инспек-

цию соответствующих документов (судебных решений) в день их получения.

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со

дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента

погашения или снятия судимости, что определено на законодательном уровне в

ч. 1 ст. 86 УК РФ.

Под судимостью принято понимать правовое последствие отбытия нака-

зания за совершенное преступление, связанное с возложением на лицо опреде-

ленных ограничений уголовно-правового и общего характера.

Уголовно-правовые последствия судимости проявляются в двух отноше-

ниях. Во-первых, судимость учитывается при установлении простого, опасного

и особо опасного рецидива и при назначении наказания за эти виды рецидива в

соответствии со ст. ст. 18 и 68 УК РФ. Во-вторых, наличие прежней судимости

учитывается при назначении наказания, поскольку она является отягчающим

обстоятельством, что предусмотрено в п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Общие ограничения, связанные с судимостью, сводятся только к ограни-

чениям в трудоустройстве, предусмотренным некоторыми ведомственными ак-

тами, в частности, в ограничении права поступления на работу в правоохрани-

тельные органы.

Очень важное для правового статуса граждан положение содержится в ч.

6 ст. 86 УК РФ: погашение или снятие судимости аннулирует все правовые по-

следствия, связанные с судимостью. Следовательно, с этого момента она не

учитывается ни при совершении нового преступления, ни в общегражданском
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смысле.

Следует различать понятия «погашение» и «снятие» судимости.

Судимость снимается с осужденного в связи с досрочной отменой услов-

ного осуждения, влекущей освобождение осужденного от реального отбывания

назначенного судом лишения свободы, данное положение регламентировано ч.

1 ст. 74 УК РФ.

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ моментом погашения судимости

при условном осуждении будет момент истечения испытательного срока и про-

изойдет это автоматически, то есть для этого не потребуется вынесения какого-

либо документа.

Подводя итог, следует сказать, что одной их основных проблем, стоящих

перед уголовно-исполнительными инспекциями при осуществлении контроля и

воспитания условно осужденных, после передачи их из МВД России в ведение

Минюста России, в соответствии с совместным приказом МВД России и Ми-

нюста России от 28 мая 1999 г. № 393/179 стало отсутствие законодательной

базы взаимодействия данных министерств, что, в свою очередь, создает опре-

деленные трудности для плодотворной деятельности уголовно-исполнительных

инспекций.

2.2 Ответственность за неисполнение требований к поведению услов-

но осужденных

В Российской Федерации ответственность условно осужденных за нару-

шение порядка и условий отбывания наказания регламентирована положениями

статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Действующим законодательством предусмотрены соответствующие меры

реагирования со стороны уголовно-исполнительной инспекции (командования

воинской части), в случае уклонения условно осужденного от исполнения воз-

ложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного

порядка:

- объявление письменного предупреждения о возможности отмены

условного осуждения;



36

- внесение в суд представления о возложении на осужденного дополни-

тельных обязанностей либо о продлении испытательного срока;

- инициирование перед судом вопроса об отмене условного осуждения и

исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Одной из мер воздействия на условно осужденного является объявление

ему предупреждения. Закон предусматривает два основания объявления преду-

преждения. Первым основанием является уклонение условно осужденного от

исполнения возложенных на него судом обязанностей. Так, если суд обязал

осужденного не посещать определенные места, уклонением следует признать

посещение этих мест, в случае возложения обязанности пройти курс лечения от

алкоголизма уклонение может выражаться в неявке в диспансер, отказе в сдаче

анализов, несоблюдении предписаний врача. Таким образом, конкретное выра-

жение уклонения определяется в зависимости от характера возложенной на

условно осужденного обязанности.

Вторым основанием предупреждения служит нарушение условно осуж-

денным общественного порядка, за которое он привлекался к административ-

ной ответственности. Здесь речь идет о совершении осужденным администра-

тивного правонарушения. Однако основанием предупреждения нарушение мо-

жет быть только тогда, когда оно относится к нарушениям именно обществен-

ного порядка, т. е. предусмотрено нормами гл. 20 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

При уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на не-

го судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за ко-

торое он привлекался к административной ответственности, инспекция вызыва-

ет условно осужденного, проводит с ним профилактическую беседу, отбирает у

него объяснение и выносит предупреждение в письменной форме о возможно-

сти отмены условного осуждения.

Если условно осужденный игнорирует обязанность отчитываться о своем

поведении перед уголовно-исполнительной инспекцией или командованием

воинской части, являться по вызову или не исполняет обязанности, возложен-
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ные на него судом, начальник уголовно-исполнительной инспекции вносит в

суд представление о возложении на условно осужденного дополнительных обя-

занностей.

При наличии достаточных оснований уголовно-исполнительной инспек-

цией в суд направляется представление о продлении испытательного срока. Ос-

нованиями и в этом случае служат уклонение от исполнения от обязанностей,

нарушение общественного порядка, за которое осужденный привлекался к ад-

министративной ответственности.

При всей ясности и лаконичности законодательной формулировки, не

оставляющей, казалось бы, сомнений для ее единообразного применения, они

все-таки возникают.

Во-первых, налицо противоречие между предписанием ч. 2 ст. 74 УК РФ

и ч. 1 ст. 190 УИК РФ. Если перечисленные выше обстоятельства согласно УК

РФ являются основаниями для продления испытательного срока, то по УИК РФ

они служат основанием для вынесения уголовно-исполнительной инспекцией

предупреждения в письменной форме о возможности отмены условного осуж-

дения. Как в рассмотренном выше случае, здесь должны применяться нормы

материального права, т.е. УК РФ, а УИК РФ следовало бы привести в соответ-

ствие с уголовным законом.

Во-вторых, необходимо уточнить, что представляет собой уклонение от

исполнения возложенных судом обязанностей (ч. 2 ст. 74 УК РФ). Если сравни-

вать его с систематическим или злостным неисполнением обязанностей (ч. 3 ст.

74 УК РФ), то разграничение можно проводить по качественной или количе-

ственной сторонам. При таком понимании оправданным может выглядеть вы-

сказанное Э.Н. Жевлаковым мнение, согласно которому «под уклонением от

исполнения возложенных обязанностей следует понимать хотя бы однократное

невыполнение условно осужденным любой конкретной обязанности, возло-

женной на него судом»36. Но к этому следует добавить, что невыполнение

условно осужденным возложенной на него обязанности приобретает правовое

36 Жевлаков Э. Условная свобода // Уголовное право. 2002. № 3. С. 19.
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значение при отсутствии у него уважительных причин для подобного поведе-

ния. Кроме того, как быть с таким аспектом систематичности, как продолжи-

тельное (более 30 дней) неисполнение обязанностей? В данном случае разовое

неисполнение, но продолжительное, является сразу же систематическим, а не

уклонением, как предлагает считать Э.Н. Жевлаков.

Нельзя согласиться и с предложением об установлении в качестве един-

ственного основания продления испытательного срока неисполнение обязанно-

стей, возложенных судом37, потому что и в этом случае мы столкнемся с теми

же трудностями разграничения, на которые указывалось выше. Может быть

следовало бы указать на уклонение условно осужденного от контроля, а не на

уклонение от возложенных обязанностей, хотя вопрос этот довольно спорный.

Следующим основанием продления испытательного срока является со-

вершение условно осужденным нарушения общественного порядка, за которое

на него налагалось административное взыскание (или точнее - административ-

ное наказание, если учитывать терминологию КоАП РФ). Эта норма была пере-

несена в УК РФ из ранее действовавшего законодательства, когда посягатель-

ства на общественный порядок выделялись в отдельную главу КоАП РСФСР. В

КоАП РФ они объединены в одну главу с посягательствами против обществен-

ной безопасности, отсутствовавшими в КоАП РСФСР. Почему же тогда нельзя

предусмотреть в качестве основания продления испытательного срока совер-

шение условно осужденным, помимо нарушений общественного порядка, так-

же и нарушений общественной безопасности, за которые на него налагались

административные наказания? Представляется, что такое законодательное ре-

шение будет вполне обоснованным и соответствующим реалиям современного

общества, поскольку общественная безопасность является не менее значимым

объектом правовой охраны, чем общественный порядок.

Кроме рассмотренных выше причин применения нормы о продлении ис-

пытательного срока, следует указать еще одну. В законе нет конкретных сроков

37 Сукманов О.В. Индивидуальное предупреждение преступного поведения условно осужденных лиц: автореф.
дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 10.
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рассмотрения судом направляемых уголовно-исполнительной инспекцией

представлений о применении этой меры. Из-за этого нередко испытательный

срок, назначенный первоначально судом, успевает истечь, пока документы

находятся в суде, и все уголовно-правовые обременения с лица снимаются, хотя

его нельзя признать исправившимся и соответственно достойным примененных

к нему мер в виде отмены условного осуждения и снятия судимости.

Крайней мерой воздействия на условно осужденного является отмена

условного осуждения и исполнение наказания, назначенного судом.

В соответствии с уголовным и уголовно-исполнительным законодатель-

ством России отмена условного осуждения с реальным исполнением первона-

чально назначенного наказания возможна в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ по

следующим основаниям:

- в случае систематического неисполнения условно осужденным возло-

женных судом обязанностей;

- в случае систематического нарушения осужденным общественного по-

рядка, за что он привлекался к административной ответственности;

- если условно осужденный скрылся от контроля.

Согласно ч. 5 ст. 190 УИК РФ систематическим неисполнением обязан-

ностей является совершение запрещенных или невыполнение предписанных

условно осужденному действий более двух раз в течение одного года либо про-

должительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на не-

го судом. Аналогичное понятие систематичности нарушения возложенных су-

дом обязанностей содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами

Российской Федерации уголовного наказания»38.

Разбирая понятие систематичности нарушения возложенных судом обя-

занностей, следует выделить два самостоятельных основания признания осуж-

денного нарушителем, не исполняющим возложенных судом обязанностей. Во-

38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (в ред. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 03.12.2013 № 33) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания»//
Российская газета. 2007. № 13.
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первых, совершение запрещенных действий или невыполнение предписанных

условно осужденному обязанностей более двух раз в течение года. При данных

обстоятельствах требуется минимум три нарушения условий отбывания услов-

ного осуждения. Они могут быть оформлены одним, двумя или тремя офици-

альными предупреждениями о возможной отмене условного осуждения по мере

их выявления. И исчисляются данные нарушения установленных требований в

течение календарного года.

Во-вторых, продолжительное, более 30 дней, неисполнение обязанностей,

возложенных на условно осужденного судом. Признать осужденного система-

тически нарушающим установленные судом требования следует после первого

нарушения продолжительной обязанности, т.е. такой обязанности, для испол-

нения которой требуется временной промежуток, установленный на законода-

тельном уровне в 30 дней.

Рассматривая представление об отмене условного осуждения и о направ-

лении осужденного для реального отбывания назначенного наказания в связи с

систематическим неисполнением условно осужденным возложенных обязанно-

стей, суд должен выяснить, имелась ли реальная возможность их выполнения.

Если они не выполнены по уважительным причинам, в удовлетворении пред-

ставления об отмене условного осуждения, на наш взгляд, следует отказать.

Обратим внимание соответствующих органов на необходимость создания усло-

вий для выполнения обязанностей, возложенных на осужденного. Так, приго-

вором Благовещенского городского суда Амурской области от 14 июля 2011

года Утюжников В.Г. признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ему назначено наказание в виде лише-

ния свободы на  срок  3 года условно с  испытательным  сроком  3 года. На

осуждённого возложены обязанности: не менять постоянного места жительства

без уведомления специализированного государственного органа, осуществля-

ющего исправление осуждённых; не совершать правонарушений; регулярно яв-

ляться для регистрации; пройти курс лечения от алкоголизма.

12 мая 2012 года постановлением Благовещенского городского суда
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Амурской области за совершение административных правонарушений, уклоне-

ние от возложенной судом обязанности пройти курс лечения, осуждённому

Утюжникову В.Г.  испытательной  срок  продлён на четыре месяца.

1 ноября 2012 года постановлением Благовещенского городского суда

Амурской области осуждённому Утюжникову В.Г. продлён  испытательной

срок  на четыре месяца за неисполнение обязанности не совершать правонару-

шений.

7 мая 2013 года постановлением Благовещенского городского суда Амур-

ской области за неисполнение возложенной обязанности пройти курс лечения,

осуждённому Утюжникова В.Г. продлён  испытательной  срок  на два месяца.

2 октября 2013 года в Благовещенский городской суд Амурской области

обратился и.о. начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской обла-

сти с представлением об отмене осуждённому Утюжникову В.Г. условного

осуждения и исполнении назначенного ему судом наказания.

Постановлением Благовещенского городского суда Амурской области от

18 ноября 2013 года Утюжникову В.Г. отменено условное осуждение, назна-

ченное приговором Благовещенского городского суда Амурской области от 14

июля 2011 года, и осуждённый для отбывания назначенного наказания направ-

лен в исправительную колонию строгого режима.  Срок  отбытия наказания по-

становлено исчислять с момента задержания. Апелляционным определением

Амурского областного суда вышеуказанное постановление было оставлено в

силе39.

Следующим основанием отмены условного осуждения является система-

тическое нарушение условно осужденным общественного порядка, за что он

привлекался к административной ответственности. Данное основание отмены

условного осуждения и исполнения назначенного наказания было введено Фе-

деральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ40. Оно и ранее существова-

39 Апелляционное постановление № 22-1494/14  от 03.11.2015 года // Архив Амурского областного суда.
40 Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения
свободы» // Российская газета. №  253. 30.12.2009.
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ло в законодательстве СССР, однако было выведено с принятием УК РФ, что

вызвало дискуссию по данному вопросу и разделило ученых на сторонников и

противников возвращения этой нормы. Тем же нормативным правовым актом

были внесены изменения в ч. 5 ст. 190 УИК РФ и раскрыто данное понятие:

«систематическим нарушением общественного порядка является совершение

условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений обще-

ственного порядка, за которые он привлекался к административной ответствен-

ности».

Порядок признания осужденного систематически нарушающим обще-

ственный порядок совпадает с порядком признания наличия систематичности

нарушений возложенных судом обязанностей в действиях условно осужденно-

го, т.е. исчисляется в количестве нарушений за промежуток времени - один ка-

лендарный год. Вместе с тем требуются два протокола об административном

правонарушении, направленном против общественного порядка, за которое он

привлекался к административной ответственности, в отличие от трех наруше-

ний при систематичности нарушений возложенных судом обязанностей.

Рассмотренные основания образуют самостоятельные элементы отмены

условного осуждения и исполнения назначенного ранее наказания. В связи с

этим при применении данных норм права в деятельности УИИ возникает про-

блема их реализации. Так, в случае наличия возложенной на осужденного су-

дом обязанности «не совершать административных правонарушений против

общественного порядка» (и иных аналогичных ей) у сотрудников УИИ возни-

кают сомнения по поводу применения того или иного основания систематично-

сти: систематичность нарушения общественного порядка или систематичность

неисполнения обязанностей. Поэтому неясно, какое основание в данном случае

применять. С нашей точки зрения, законодатель, выделяя основание система-

тичности нарушения общественного порядка среди других возложенных судом

обязанностей, определил его первостепенность, чем подчеркнул и актуаль-

ность. В связи с этим при выявлении подобного спорного вопроса следует ру-

ководствоваться данным основанием.
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Исходя из разобранных оснований отмены условного осуждения и испол-

нения назначенного наказания, следует, что для рассматриваемой отмены необ-

ходимо несколько нарушений порядка и условий отбывания условного осужде-

ния и у осужденного после вынесения первого официального предупреждения

есть возможность исправить свое поведение, образ жизни и остаться вне преде-

лов мест лишения свободы. Однако при третьем основании отмены условного

осуждения достаточно лишь одного действия - скрыться от контроля УИИ.

В соответствии с ч. 5 ст. 188 УИК РФ и п. 129 Приказа Минюста России

от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации испол-

нения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-

ства»41 в случае, если условно осужденный скрылся от контроля, УИИ направ-

ляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении ранее

назначенного приговором суда наказания. Часть 3 ч. 74 УК РФ в данном случае

предоставляет судам право отменять условное осуждение.

В соответствии с ч. 6 ст. 190 УИК РФ скрывающимся от контроля при-

знается условно осужденный, место нахождения которого не установлено в те-

чение более 30 дней.

Именно в таком виде в настоящее время представлен институт ответ-

ственности за неисполнение требований к поведению условно осужденных.

Как следует из изложенного, он нуждается в осмыслении и законодатель-

ной доработке.

2.3 Проблемы в осуществлении контроля и предложения по совер-

шенствованию правового регулирования

Осуществление контроля за поведением условно осужденных подробно

регламентируется Уголовно - исполнительным кодексом РФ, Положением об

уголовно-исполнительных инспекциях (п/п «е» п. 7), Инструкцией о порядке

исполнения наказаний и мер уголовно - правового характера без изоляции от

общества. В то же время в практике реализации условного осуждения возника-

41 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по организа-
ции исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2009 № 14140) // Российская газета. 2009. 14 августа. № 151.
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ют проблемы, которые свидетельствуют о недостаточной завершенности пра-

вовой регламентации данного института, вследствие чего снижается действие

отдельных норм, обеспечивающих его эффективность.

С принятием УК Российской Федерации 1996 г. альтернативой реального

исполнения наказания в виде лишения свободы и одним из важных инструмен-

тов, направленных на решение задач и достижение целей, сформулированных в

ст. 2 и 43 УК Российской Федерации, стало условное осуждение.

Более того, в юридической литературе представлена вполне обоснованная

позиция о том, что в настоящее время основной формой реализации уголовной

ответственности является не наказание, а условное осуждение42.

Поскольку испытательный срок, по сути, является периодом, в течение

которого условно осужденные примерным поведением должны подтвердить

факт своего исправления, вполне очевидна целесообразность установления

контроля за их поведением. Такой подход не только способствует тому, чтобы

осужденные воздерживались от совершения новых преступлений, но предопре-

деляет необходимость надлежащим поведением доказывать свое исправление.

В противном случае представляется весьма затруднительным говорить о про-

филактике преступности и равным образом судить об исправлении осужденно-

го, который будучи предоставлен самому себе сможет вернуться к злоупотреб-

лению спиртными напитками, бросит работу, прекратит осуществлять матери-

альную поддержку семьи, что выльется в результате в совершение администра-

тивных правонарушений и преступлений. Иными словами он поставит под

угрозу не только свое положение в обществе, но и безопасность окружающих.

Существенная роль в достижении указанных целей возлагается на уго-

ловно-исполнительные инспекции - учреждения, исполняющие наказания в со-

ответствии с уголовно-исполнительным законодательством в отношении лиц,

осужденных без изоляции от общества, а также меру пресечения в виде домаш-

него ареста.

42 Энциклопедия уголовного права / отв. ред. В. Б. Малинин. Т. 9. Назначение наказания. СПб.: Изд-во профес-
сора Малинина, 2008. С.729.
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Учитывая то, что они исполняют уголовные наказания в виде обязатель-

ных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения свободы, а

также осуществляют контроль за поведением условно осужденных, осужден-

ных беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, муж-

чин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным роди-

телем, кроме осужденных к лишению свободы на рок свыше 5 лет за тяжкие и

особо тяжкие преступления против личности, которым судом отсрочено отбы-

вание наказания, можно заключить, что на уголовно-исполнительные инспек-

ции возложена реализация задач правоохранительного, контрольного, воспита-

тельного и обеспечивающего характера.

Вместе с тем опубликованные данные  дают основание для вывода о вы-

соком уровне повторной преступности среди условно осужденных. Таким обра-

зом, уголовно-исполнительные инспекции сегодня не способны оказывать се-

рьезное противодействие рецидивной преступности.

Повторная преступность лиц, состоящих на учёте в УИИ, определяется

следующими группами факторов:

1 несовершенство законодательства;

2 недостатки деятельности органов правосудия на стадии назначения

наказания;

3 недостатки в деятельности государственных органов по исполнению

наказаний:

4 неэффективная работа сотрудников УИИ;

5 отсутствие эффективной системы изучения, обобщения и внедрения пе-

редового опыта в практику УИИ;

6 недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников

УИИ;

7 ведомственная разобщённость при исполнении этих наказаний;

8 отсутствие эффективного механизма обеспечения безопасности со-

трудников УИИ от противоправных деяний подучётных лиц;
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9 недостаточное ресурсное обеспечение УИИ;

10 отсутствие целостной системы уголовных наказаний, разрыв между

лишением свободы и наказаниями без изоляции осуждённого от общества43.

По мнению ряда исследователей, одной из основных причин повторной

преступности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от об-

щества, является необоснованное назначение судами излишне мягких видов

наказания, обусловленное недостаточно тщательным исследованием личности

подсудимого.

Так, более 59% опрошенных указали тот факт, что суды применяют

условное осуждение обоснованно только в половине всех случаев44. Общеиз-

вестно, что для эффективной реализации целей наказания необходимо его соот-

ветствие нормам закона, характеру и степени общественной опасности совер-

шенного преступления, личности виновного и обстоятельствам дела, при пол-

ном учете смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. Неэф-

фективен как не в меру мягкий приговор, так и слишком суровый. Первый рож-

дает надежду на возможность «легко отделаться» в случае совершения повтор-

ного преступления, снижая или устраняя чувство страха перед наказанием.

Второй подрывает в условно осужденном веру в справедливость, вызывает в

нем внутренний протест, озлобление. К сожалению, приходится обращать вни-

мание на проявление недостатков в работе уголовно-исполнительных инспек-

ций и малую эффективность контроля за поведением условно осужденных. При

этом не в полную меру используются возможности контроля со стороны орга-

нов внутренних дел за лицами, чье поведение свидетельствует о вероятном со-

вершении повторного преступления.

Поэтому особого внимания требует надлежащая организация первона-

чальной беседы с осужденным, регламентация которой осуществлена в разделе

III Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества.

43 Смирнова И. Н. Методологические, организационные и правовые основы деятельности уголовно- исполни-
тельной системы в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества : автореф.
дис. док. ю. н.: Псков: Псковский юридический институт ФСИН России, 2010. С. 18.
44 Логинов Е.А. Причины преступного поведения условно осужденных //  Психопедагогика. № 3. 2014.  С.22.
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Если подходить к контролю за поведением условно осужденного с пози-

ции теории систем, а именно этот подход, как представляется, наиболее про-

дуктивен и отвечает потребностям правоприменительной практики, данный

процесс правомерно представить в качестве сложной целостной системы. Сле-

довательно, для данного вида социального контроля, как и для любой целост-

ной системы характерны: определенный состав, набор компонентов, специфи-

ческая структура - характер взаимодействия компонентов друг с другом, а так-

же системы в целом с окружающей средой.

На первое место среди элементов исследуемой системы нужно поставить

условно осужденного, являющегося объектом рассматриваемого вида социаль-

ного контроля.

Результаты анализа правоприменительной практики и специальной лите-

ратуры дают основание для вывода, что из числа условно осужденных можно

выделить три группы лиц.

Для первой группы сам факт их осуждения и последующего нахождения

под контролем является вполне достаточным для формирования стойкого по-

буждения воздерживаться от преступного поведения. В эту группу входят лица,

характеризующиеся достаточно устойчивой позитивной социальной направ-

ленностью, как правило, совершившие преступление в условиях критической

жизненной ситуации (например, в состоянии сильного душевного волнения).

Вторая группа характеризуется наличием менее стойкого намерения

больше не совершать преступлений. Для лиц, входящих в эту группу характер-

но сочетание позитивной и негативной социальной направленности (однако по-

следняя минимальна) и, как следствие, легкомысленное отношение к социаль-

ным нормам, регулирующим поведение в обществе.

Третью группу составляют лица, от которых можно ожидать совершения

нового преступления, поскольку сочетание позитивной и негативной социаль-

ной направленности у них примерно равно. Для них характерно отсутствие чет-

ких границ между «можно» и «нельзя», вследствие этого отсутствует тяга к со-

вершению повторных преступлений и они не проявляют активность в нахожде-
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нии и создании ситуаций, способствующих их совершению. Однако в зависи-

мости от наличия (отсутствия) подобных ситуаций и их характера возможно

как усиление, так и ослабление криминогенности личности.

Вполне понятно, что выяснение того, к какой группе относится условно

осужденный, наряду с тщательной подготовкой к проведению первоначальной

беседы с ним, предполагает надлежащую организацию этой беседы и последу-

ющий анализ и оценку полученных сведений.

На наш взгляд, к изучению личности условно осужденного, в том числе с

целью выяснения уровня правосознания и степени выраженности рецидива, не-

обходим комплексный подход, который предполагает установление:

- социально-демографических признаков личности: пол, возраст, образо-

вание, социальное положение и род занятий; семейное положение, принадлеж-

ность к городскому или сельскому населению, материальное положение, жи-

лищные условия;

- социально-психологических признаков: положение личности в системе

социальных связей и отношений, принадлежность к определенной социальной

группе, степень участия в трудовой, общественно-политической деятельности,

круг ближайшего окружения, уважение и авторитет в трудовом коллективе, се-

мье, бытовом окружении;

- уголовно-правовых признаков: характер совершенного преступления,

направленность и мотивация; совершено ли преступление группой лиц;

- нравственной составляющей личности: морально-нравственные черты и

свойства, взгляды, убеждения, система ценностной ориентации, жизненные

ожидания стремления, социальная значимость потребностей и притязаний;

интеллектуальных свойств: уровень умственного развития, объем знаний,

жизненный опыт, широта взглядов, разнообразие интересов;

эмоциональных свойств: степень эмоциональной возбудимости, сила и

темп реакции на различные раздражители и ситуации, постоянство пережива-

ний;
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- волевых свойств: наличие (отсутствие) целеустремленности и последо-

вательности в принятии решений, твердости и настойчивости в достижении це-

лей, выдержки и самообладания в сложных ситуациях, решительности и энер-

гичности в действиях.

Такой подход, во-первых, обеспечивает выявление лиц, склонных к раз-

личным видам деструктивного поведения, что может свидетельствовать о ре-

альной возможности совершения ими новых преступлений. Во-вторых, пред-

определяет необходимость более тщательного изучения как негативных, так и

позитивных свойств личности осужденных, что может быть использовано для

составления их психологической характеристики и, как следствие, позволит

обеспечить индивидуальный подход к осужденным и прогнозировать их пре-

ступное поведение. В-третьих, создает необходимую информационную базу

для разработки рекомендаций по коррекции поведения осужденных и повыше-

нию эффективности исправительного воздействия. И наконец, позволяет осу-

ществлять планирование профилактических мер индивидуального характера.

Существенное значение приобретает психолого-социальное сопровожде-

ние условно осужденных, которое включает следующие этапы:

- первый этап - знакомство с осужденным, имеющее целью сбор первич-

ной информации и установление контакта;

второй этап - психодиагностическое обследование с целью максимально

полного изучения личности осужденного и составления его психологического

портрета;

третий этап - собственно психологическое сопровождение;

- заключительный этап является ключевым, поскольку осужденный сни-

мается с учета либо в случае невыполнения обязанностей или совершения пре-

ступления направляется в исправительную колонию для отбывания наказания.

Таким образом, именно на этом этапе можно судить об эффективности соци-

ально-психологического сопровождения45.

45 Репкина Я. С. Программа психолого-социального сопровождения осужденных в УИИ // Психологическое
обеспечение уголовно-исполнительных инспекций: сборник материалов проблемного семинара. М.: НИИ
ФСИН России, 2007. С. 47-50.
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Важным резервом повышения эффективности исполнения наказаний, не

связанных с лишением свободы, является штатный психолог. Заявленный свое-

го рода «примат» сосредоточен в международном акте - Стандартных мини-

мальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключе-

нием (Токийских правилах), 1990 г.: «Правонарушителям должна в случае

необходимости оказываться психологическая… помощь…»46.

В связи с реорганизацией межрайонных уголовно-исполнительных ин-

спекций возникли существенные проблемы, связанные с непосредственным об-

служиванием филиалов уголовно-исполнительных инспекций психологически-

ми работниками.

Если ранее (до 01.11.2011г.) психологический работник, закрепленный за

межрайонной уголовно-исполнительной инспекцией, обслуживал от трех до

шести инспекций, то в настоящее время наблюдается повышение нагрузки на

штатную единицу психолога, который обслуживает все филиалы инспекций

своего города.

Мы считаем, что так же имеется необходимость в расширении штата пси-

хологических работников с целью оптимизации их деятельности в каждом го-

роде, районе. Ведь психолог играет большую роль в работе со злостными

нарушителями правил внутреннего трудового распорядка; проведении исследо-

ваний в индивидуальном порядке; определении моделей разумного поведения

осужденных и другое.

Также, целесообразно актуализировать внимание на необходимости вне-

сения дополнения в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ о праве осужденных, состоящих на

учете в уголовно-исполнительных инспекциях, на получение психологической

помощи с целью придания этой деятельности легитимного характера на уровне

основного пенитенциарного закона.

В процессе работы с осужденными необходимо составление исправи-

тельных характеристик осужденных (портретов) применительно к каждому

этапу и различным периодам отбывания наказания.

46 Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 221.
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Изложенное со всей очевидностью свидетельствует о наличии ряда клю-

чевых обстоятельств, суть которых заключается в необходимости не только

привлечения психолога к работе на всех этапах осуществления контроля за по-

ведением условно осужденных, но и тесного взаимодействия с ним сотрудни-

ков уголовно-исполнительных инспекций. Особенно важно такое взаимодей-

ствие на самых ранних этапах осуществления контроля. Такой подход не толь-

ко обеспечит на профессиональном уровне выявление особенностей личности

осужденных, составление их социально-психологических характеристик и пси-

хологическое сопровождение, но и создаст необходимые предпосылки для по-

стоянного мониторинга исправления осужденного как со стороны психолога,

так и сотрудников инспекций.

Вместе с тем полагаем важным отметить, что исследователями неодно-

кратно указывалось весьма существенное обстоятельство, связанное с тем, что

нормативные правовые акты, регламентирующие работу психологов уголовно-

исполнительной системы, не в полной мере отражают специфику этой деятель-

ности47.  В первую очередь речь идет об Инструкции по организации деятель-

ности психологической службы уголовно-исполнительной системы,  в которой,

в частности, не акцентируется внимание на необходимости разработки реко-

мендаций по осуществлению контроля за поведением условно осужденных, ос-

нованных на изучении индивидуально-психологических особенностей их лич-

ности, то есть на индивидуализации этого контроля. Этот недостаток указанно-

го документа должен быть устранен внесением в него соответствующих изме-

нений.

Еще одним направлением деятельности уголовно-исполнительных ин-

спекций по предупреждению преступности осужденных без изоляции от обще-

ства является содействие в оказании социальной помощи осужденным.

В литературе это направление деятельности учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы обозначается понятием «социальная работа с

47 Бережнова Н. Д. Совершенствование системы управления психологическими психологическими службами
Федеральной службы исполнения наказания России // Административное и муниципальное право. 2011. № 5. С.
49-51.



52

осужденными» (пенитенциарная социальная работа).

Соглашаясь в целом с тем, что сотрудники уголовно-исполнительных

инспекций выполняют свою определенную роль в оказании социальной помо-

щи, поддержки и защиты осужденных без изоляции от общества, ставить перед

уголовно-исполнительными инспекциями задачу ресоциализации осужденных

без изоляции от общества и рассматривать во всех перечисленных обязанностях

инспекций элементы социальной работы не является оправданным. Механизм

оказания социальной помощи должен включать как государственные органы,

так и органы местного самоуправления, а также предполагать привлечение сил

общества (общественных организаций, добровольцев, общественных наблюда-

тельных комиссий, общественных советов при территориальных органах Феде-

ральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Феде-

ральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы и

т.д.). Общественные объединения, общественные советы, общественные

наблюдательные комиссии могли бы участвовать в разработке региональных

нормативно-правовых актов о социальной поддержке граждан, особо нуждаю-

щихся в социальной защите; в формировании группы социальных работников

по социальному сопровождению и ресоциализации отдельных («уязвимых»)

категорий осужденных (несовершеннолетних; лиц без определенного места жи-

тельства, больных наркоманией и алкоголизмом и других наиболее уязвимых

категорий); в освещении проблем оказания социальной помощи осужденным в

целях формирования толерантного отношения населения; в проведении семи-

наров, анализа состояния профилактической работы с осужденными и доведе-

ние результатов до заинтересованных ведомств.

Соглашаясь в целом с тем, что сотрудники уголовно-исполнительных ин-

спекций выполняют свою определенную роль в оказании социальной помощи,

поддержки и защиты осужденных без изоляции от общества, ставить перед

уголовно-исполнительными инспекциями задачу ресоциализации осужденных

без изоляции от общества и рассматривать во всех перечисленных обязанностях
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инспекций элементы социальной работы вряд ли оправданно по несколь-

ким причинам.

Во-первых, ставить перед уголовно-исполнительными инспекциями зада-

чу ресоциализации осужденных без изоляции от общества - значит включить в

предмет уголовно-исполнительного законодательства отношения, определяю-

щие порядок оказания социальной помощи этим категориям осужденных. Од-

нако Уголовно-исполнительный кодекс «не относит к предмету уголовно ис-

полнительного законодательства отношения в сфере социальной помощи осво-

божденным»  и, как представляется, отношения в сфере оказания социальной

помощи осужденным без изоляции от общества.

Во-вторых, ресоциализация осужденных без изоляции от общества - это

задача широкого круга субъектов, что не отрицается и сторонниками противо-

положной точки зрения и доказывается практикой. Уголовно -исполнительные

инспекции могут только содействовать оказанию осужден-

ному этой помощи посредством выполнения стоящих перед ними задач: испол-

нение определенных видов наказаний без изоляции от общества; контроль за

поведением условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин,

имеющих малолетних детей; предупреждение преступлений и иных правона-

рушений лицами, стоящими на учете в инспекциях48.

Таким образом, на наш взгляд, уголовно-исполнительные инспекции

участвуют в оказании социальной помощи, поддержки и защиты осужденных

без изоляции от общества только посредством:

- своевременного информирования других субъектов о необходимости

оказания адресной помощи в получении документов, удостоверяющих лич-

ность, в трудоустройстве, решении жилищных проблем и т. д.;

- разъяснения осужденным их прав, реализация которых влияет на испол-

нение наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

Информирование других субъектов о необходимости оказания адресной помо-

48 Бриллиантов А.В. С.И. Курганов. Уголовно-исполнительное право РФ. Учебник. 2-е изд. М.:Проспект,2015.
С. 477.
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щи осужденным - очень важное направление деятельности уголовно - исполни-

тельных инспекций, результативность которого зависит от того, обладает ли

уголовно-исполнительная инспекция сведениями о личности осужденного,

условиях и образе его жизни и насколько своевременно происходит такое ин-

формирование.

Важно отметить, что Инструкция49 уделяет этой работе должное внима-

ние. Что касается разъяснения осужденным их прав, реализация которых влия-

ет на отбывание наказания, то в п. 22 Инструкции указывается, что в ходе пер-

воначальной беседы инспекция разъясняет:

- осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему доку-

ментов, удостоверяющих личность, о необходимости обращения в территори-

альный орган Федеральной миграционной службы по месту пребывания или по

месту фактического проживания для получения временного удостоверения

личности гражданина либо паспорта, а также о наступлении административной

ответственности за отсутствие указанных документов и регистрации;

- права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в том числе

право на обращение в органы социальной защиты населения для оказания со-

циальной помощи при тяжелом материальном положении (по оплате оформле-

ния документа, удостоверяющего личность, и др.).

Решение же задачи оказания социальной помощи осужденным без изоляции от

общества должно обеспечиваться наличием соответствующих социально-

экономических ресурсов, правовой базы, а также целенаправленным взаимо-

действием разных социальных институтов. Что касается правовой базы, то дей-

ствующим федеральным законодательством вопросы оказания социальной по-

мощи осужденным без изоляции от общества должным образом не урегулиро-

ваны.

Как представляется, необходимо создать единую общественно-государ-

49 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по организа-
ции исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2009 № 14140) // Российская газета. 2009. 14 августа. № 151.
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ственную систему ресоциализации осужденных без изоляции от общества и

лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Для этого, прежде всего, необ-

ходимо принятие федерального закона о социальной адаптации освобожденных

из мест лишения свободы и оказании социальной помощи осужденным без изо-

ляции от общества. Законодательство о социальной адаптации должно отно-

ситься к законодательству о социальной защите. Органы и учреждения, испол-

няющие уголовные наказания, должны только содействовать, создавать усло-

вия для ресоциализации осужденных. Возлагать на эти органы функцию ресо-

циализации нецелесообразно. Это несвойственная им функция. Механизм ре-

социализации осужденных должен включать как государственные органы, так и

органы местного самоуправления, а также предполагать привлечение сил обще-

ства (общественных организаций, добровольцев, общественные наблюдатель-

ные комиссии, общественные советы при территориальных органах ФСИН

России, МВД России, ФССП России, ФМС России, ФСКН России и т.д.). Кроме

того, законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации должны быть предусмотрены стимулы для работодателей, балансодер-

жателей и собственников жилья для обеспечения осужденных и освобожден-

ных из мест лишения свободы жильем и работой. Наконец, следует разработать

механизмы эффективного контроля (надзора) за исполнением субъектами этой

деятельности требований законодательства о социальной адаптации. Система

контроля должна включать органы прокуратуры, Уполномоченного по правам

человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской

Федерации, общественные наблюдательные комиссии субъектов Российской

Федерации.

Также хочется обратить внимание на проблему кадрового обеспечения

УИИ. Деятельность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций сводит-

ся в основном к постановке и снятию с учёта осуждённых, ведению делопроиз-

водства. Работа с подучётными лицами заключается в проведении с ними бесед

и разъяснении порядка и условий отбывания наказания, предупреждении об от-

ветственности за нарушение уголовного, уголовно- исполнительного, админи-
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стративного и иного законодательства. К сожалению, не ведётся активной про-

филактической работы с указанной категорией лиц. 50 Во многом это определя-

ется малочисленностью штатов УИИ и большим объёмом работ, возлагаемых

на одного сотрудника инспекции. Давно известно, что никакие самые подроб-

ные и лучшие правила не будут иметь силы при слабо подготовленном коллек-

тиве сотрудников. И наоборот, многие просчеты, и недостатки, как всей систе-

мы, так и отдельных инструкций и правил сглаживаются при хорошо подо-

бранном коллективе сотрудников.

Деятельность сотрудника уголовно-исполнительной инспекции мно-

гофункциональна, т.е. выполняет роль делопроизводителя, оперативного ра-

ботника, осуществляет приводы осужденных и др.

В свою очередь, в международном акте подчеркивается, что «… числен-

ность персонала, ответственного за исполнение наказаний, должна быть доста-

точной для того, чтобы он мог эффективно выполнять круг своих разнообраз-

ных обязанностей»51.

По нашему глубокому убеждению, международные рекомендации не мо-

гут быть применимы на современном этапе развития нашего государства, как

своеобразной рецепции, по следующим причинам.

Количество осужденных, которые приходятся на одного сотрудника ин-

спекции – четко нигде не приписываются, в чем собственно и кроется противо-

речие. Суть проблемы заключается в том, что Правительством РФ при утвер-

ждении приходящейся нагрузки на одного сотрудника уголовно-

исполнительной инспекции производится таким образом, что осужденные рас-

считываются на всю штатную численность сотрудников (без учета отдельных

категорий дел), в том числе на должность психолога, который, к примеру, не

занимается исполнением приговоров.

50 Коробов О. И. О соблюдении законов при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от
общества // Проблемы предупреждения преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учёте в
уголовно-исполнительных инспекциях : сборник научных и научно-методических материалов. Киров, 2005.
Выпуск 2. С. 9- 10.
51 Рекомендация № К (92) 16 Комитета министров государствам-членам относительно европейских правил по
применению общественных санкций и мер взыскания // Организационно-правовые основы деятельности УИИ.
Сборник нормативно-правовых актов / под ред. О.В. Филимонова. М.: PRI, 2002. С. 122.
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Таким образом, на осуществление собственно воспитательной работы

остается в среднем 40 минут на одного осужденного в год52. Однако и при 3-4

часах ежегодного общения невозможно осуществить полномасштабную воспи-

тательную работу. При этом важно отметить, что беседа является, чуть ли не

единственной формой воспитательной работы инспекторов. Этот принципи-

альный разрыв между реальностью и регламентациями не может породить ни-

чего кроме формализма.

Воспитательная работа в инспекциях поставлена на низком уровне и по-

тому, что «… результаты воспитательной работы, по мнению ряда ученых, не

могут быть оценены в каких-либо количественных оценках, она не находит в

деятельности уголовно-исполнительных учреждений адекватной материальной

и финансовой обеспеченности»53.

Решение вопроса кадрового обеспечения влечет за собой изменение ко-

личественного и качественного состава сотрудников инспекций. А это потребу-

ет новых, еще больших финансовых затрат в то время, когда и сейчас они ре-

шаются с большим трудом и их называют первоочередными при прогнозирова-

нии перспектив уголовно-исполнительных инспекций.

Конечно, невозможно требовать от каждого сотрудника проведения регу-

лярных встреч с осуждёнными, состоящими на учёте в уголовно-

исполнительных инспекциях, однако необходимо организовывать коллектив-

ные мероприятия (лекции, диспуты и т. п.), в том числе с привлечением обще-

ственных организаций к участию в проводимых собраниях. Известен положи-

тельный опыт УИИ № 19 по Нагорскому району г. Кирова, когда для проведе-

ния беседы с осуждёнными, состоящими на учёте в УИИ, с целью профилакти-

ки преступлений и правонарушений был приглашены представители право-

славной церкви. В результате 17 неработающих осуждённых были трудоустро-

ены через Центр занятости населения на обязательные работы на восстановле-

52 Байсаров Х. А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. 2008. № 4. С. 2-5.
53 Бандурка А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от от-
бывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по ре-
абилитации осужденных). Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. С. 212.
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ние церкви. У данных осуждённых впоследствии изменилось мировоззрение в

положительную сторону, что способствовало их исправлению.54

В качестве вывода по изложенному материалу также укажем, что с целью

обеспечения эффективного контроля за поведением условно осужденных нали-

цо необходимость не только диагностики личностных свойств каждого из ука-

занных лиц, но и привлечение психолога к ее проведению. При тесном взаимо-

действии с психологом сотрудники уголовно-исполнительных инспекций будут

располагать весьма значимой по объему и характеру информацией, касающейся

особенностей личности осужденного. Это, в свою очередь, в значительной сте-

пени будет способствовать выявлению рецидивоопасной категории условно

осужденных, позволит определить необходимость проведения индивидуальной

предупредительной работы с конкретными лицами из их числа, более обосно-

ванно и целенаправленно проводить работу по контролю за исполнением ими

общих обязанностей, закрепленных в ч. 4 ст. 188 УИК Российской Федерации,

и индивидуальных обязанностей, возложенных приговором суда в порядке ч. 5

ст. 73 УК Российской Федерации.

И в заключение данного параграфа настоящей работы хочется сказать,

что формально выступая учреждением, исполняющим наказания, уголовно-

исполнительные инспекции должны быть наделены соответствующими обязан-

ностями и правами, причем не только в рамках ведомственной Инструкции, но

и на уровне федерального закона. Если существует Закон «Об учреждениях и

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы», то логично рас-

сматривать как возможный и закон «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания, не связанные с лишением свободы».

54 Черепанова Н. Н. Воспитательная работа по предупреждению и профилактике правонарушений осужденны-
ми в уголовно-исполнительных инспекциях // Проблемы предупреждения преступлений и иных правонаруше-
ний лицами, состоящими на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях : сборник научных и научно - метод.
материалов. Киров, 2005. Вып. 2. С. 42.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголовно-исполнительная политика как один из важнейших элементов

политики государства в сфере борьбы с преступностью определяет стратегиче-

ские цели и ближайшие перспективы исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера. В последнее десятилетие в России она претерпела значи-

тельные изменения, приобрела ряд особенностей, одна из которых заключается

в поиске и правовом закреплении системы наказаний и мер без изоляции от

общества, механизма их реализации с тем, чтобы они стали реальной альтерна-

тивой лишению свободы.

Проведенное нами исследование позволяет сформулировать основные

выводы, положения, а также рекомендации о возможностях дальнейшего со-

вершенствования регламентации осуществления контроля за условно - осуж-

денными лицами.

1 Условное осуждение следует считать одной из мер уголовной ответ-

ственности, которая заключается в особом порядке её реализации и индивидуа-

лизации в условиях контроля над осужденным с целью его исправления.

2 Контроль за поведением условно осужденных - специфическая форма

реализации уголовной ответственности, проявляющаяся в установлении для

осужденного определенных ограничений и применении к нему комплекса про-

филактических и воспитательных мер.

3 Контроль за поведением условно осужденных в течение испытательно-

го срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту

жительства условно осужденных. Правовую базу организации и деятельности

уголовно-исполнительных инспекций составляют Конституция Российской Фе-

дерации, УИК Российской Федерации, УК Российской Федерации, другие фе-

деральные законы, акты Правительства Российской Федерации, основным из

которых является Положение об уголовно-исполнительных инспекциях, утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня

1997 г. № 729 с дальнейшими изменениями, нормативно-правовые акты Мини-
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стерства юстиции Российской Федерации и правовые акты ФСИН России.

4 В отношении условно осужденных военнослужащих контроль осу-

ществляется командованием их воинских частей. При этом оно действует в со-

ответствии с ведомственными нормативными правовыми актами Министерства

обороны РФ, например, с приказом Минобороны России от 29 июля 1997 г. №

302 «О правилах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужа-

щими».

5 Основные направления деятельности по контролю за условно осужден-

ными являются:

– персональный учет осужденных в течение испытательного срока;

– контроль за соблюдением осужденным правопорядка;

– контроль за исполнением возложенных судом на осужденного обязан-

ностей;

– исполнение назначенного условно осужденному дополнительного

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью;

– взаимодействие с другими службами органов внутренних дел по осу-

ществлению контроля за осужденным;

– взаимодействие с судом в части исполнения приговора об условном

осуждении.

6 В Российской Федерации ответственность условно осужденных за

нарушение порядка и условий отбывания наказания регламентирована положе-

ниями статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Действующим законодательством предусмотрены соответствующие меры

реагирования со стороны уголовно-исполнительной инспекции (командования

воинской части), в случае уклонения условно осужденного от исполнения воз-

ложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного

порядка: объявление письменного предупреждения о возможности отмены

условного осуждения; внесение в суд представления о возложении на осужден-

ного дополнительных обязанностей либо о продлении испытательного срока;



61

инициирование перед судом вопроса об отмене условного осуждения и испол-

нении наказания, назначенного приговором суда.

Также в процессе исследования, проведенного в настоящей бакалаврской

работе, были выявлены некоторые проблемы института контроля за условно –

осужденными лицами, в связи с чем, мы считаем необходимым:

1 Имеется противоречие между предписанием ч. 2 ст. 74 УК РФ и ч. 1 ст.

190 УИК РФ. Если перечисленные обстоятельства согласно УК РФ являются

основаниями для продления испытательного срока, то по УИК РФ они служат

основанием для вынесения уголовно-исполнительной инспекцией предупре-

ждения в письменной форме о возможности отмены условного осуждения.

Считаем, что здесь должны применяться нормы материального права, т.е. УК

РФ, а УИК РФ следовало бы привести в соответствие с уголовным законом.

2 Необходимо уточнить, что представляет собой уклонение от исполне-

ния возложенных судом обязанностей (ч. 2 ст. 74 УК РФ). Если сравнивать его

с систематическим или злостным неисполнением обязанностей (ч. 3 ст. 74 УК

РФ), то разграничение можно проводить по качественной или количественной

сторонам.

3 В законе не закреплены конкретные сроки рассмотрения судом направ-

ляемых уголовно-исполнительной инспекцией представлений о применении

меры в виде продления испытательного срока условного осуждения. Из-за это-

го нередко испытательный срок, назначенный первоначально судом, успевает

истечь, пока документы находятся в суде, и все уголовно-правовые обремене-

ния с лица снимаются, хотя его нельзя признать исправившимся и соответ-

ственно достойным примененных к нему мер в виде отмены условного осужде-

ния и снятия судимости.

4 Имеется необходимость в расширении штата психологических работ-

ников в УИИ с целью оптимизации их деятельности в каждом городе, районе.

Ведь психолог играет большую роль в работе со злостными нарушителями пра-

вил внутреннего трудового распорядка; проведении исследований в индивиду-

альном порядке; определении моделей разумного поведения осужденных и
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другое.

5 Целесообразно актуализировать внимание на необходимости внесения

дополнения в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ о праве осужденных, состоящих на учете в

уголовно-исполнительных инспекциях, на получение психологической помощи

с целью придания этой деятельности легитимного характера на уровне основ-

ного пенитенциарного закона.

6 Формально выступая учреждением, исполняющим наказания, уголовно-

исполнительные инспекции должны быть наделены соответствующими обязан-

ностями и правами, причем не только в рамках ведомственной Инструкции, но

и на уровне федерального закона. Если существует Закон «Об учреждениях и

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы», то логично рас-

сматривать как возможный и закон «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания, не связанные с лишением свободы».
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