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ВВЕДЕНИЕ   Система исправительных учреждений Министерства юстиции РФ вклю-чает в себя колонии общего, строгого, особого режимов, колонии-поселения, тюрьмы и воспитательные колонии для несовершеннолетних. В ныне дей-ствующем уголовно-исполнительном законодательстве РФ каждый вид ко-лонии имеет свой режим, определяющий условия отбывания наказания осуж-денными. Суд в своем приговоре в силу содеянного личностью определяет ме-ру воздействия (кару) тех ограничений, которых заслуживает осужденный в зависимости от его криминогенного поведения, его законопослушности и педагогической запущенности. В исправительных учреждениях УИК РФ уста-новлены обычные, облегченные и строгие условия отбывания наказания. Как показывает практика прокурорского надзора, органы, исполняющие на-казание, осуществляют воздействие на осужденных с целью их исправления и формирования общечеловеческих критериев поведения в исправительном учреждении, а затем и в обществе.  Совершенные гражданами преступления, согласно нормам УК РФ, де-лятся по разным категориям: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Все они представляют угрозу для общества, особенно лица, которые осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Осужденные к лишению свободы отличаются по своим социальным, моральным, психологическим и криминальным качествам.  Отсюда создание системы исправительных учреждений разного вида ре-жима, которые, в свою очередь, имеют несколько видов условий отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. В исправительных колониях особого режима отбывают наказание мужчины, признанные особо опасными и осужденные к пожизненному лишению свободы. В прошлом к таким осужденным применялась смертная казнь. На сегодняшний день, в порядке помилования, смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы. Смертная казнь не назначалась женщинам, лицам, совершившим прес-
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тупления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим на момент вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. Характер и содержание ограничений зависит от вида исправительного учреждения и от конкретных условий отбывания наказания, которые опре-делены уголовно- исполнительным законодательством и могут меняться в за-висимости от личности осужденного, его поведения.  В данной работе речь пойдет о колониях особого режима, а именно об определении их места и роли в системе органов, исполняющих уголовные на-казания, порядке и условиях отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях особого режима, будет дана характеристика лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях особого режима, оп-ределены средства исправления осужденных в исправительных колониях осо-бого режима. В настоящее время Россия встала на путь реформирования уголовно-ис-полнительной системы. Но к сожалению, многие юридические аспекты, опре-деляющие место и роль исправительных колоний особого режима в системе органов, исполняющих уголовные наказания, порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях особого ре-жима, не нашли должного отражения в работах российских ученых.  При этом отметим, что закрепляемые национальным законодательством институты ограничения прав и свобод личности должны быть правомерно обоснованными. Это обеспечивает залог успеха деятельности правоохранительных органов и является гарантом выражения интересов лич-ности и всего общества в целом. Мы полагаем, что рассмотрев и проанализировав место и роль испра-вительных колоний особого режима в системе органов, исполняющих уго-ловные наказания, мы поможем определить, раскрыть и понять весь комплекс ограничений, который необходимо использовать в исправительных колониях особого режима, что в последствии можно будет применить на практике. Все это позволяет сделать вывод о важности и актуальности темы, избранной для 
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настоящей бакалаврской работы. На 1 января 2017 г. в России функционирует 6 исправительных колоний особого режима, в которых отбывает наказание 1984 осужденных.1 Среди исправительных учреждений колонии особого режима занимают осо-бенное место, так как в них содержатся самые опасные преступники. Поэтому главной задачей этих учреждений является максимальная степень изоляции данных лиц и безопасности населения. Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе организации исполнения наказания в исправительных колониях особого режима, а также закономерности, обусловившие возникновение, становление и развитие исправительных колоний как вида исправительных учреждений. Предмет исследования – нормы уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие вопросы деятельности исправительных колоний особого режима, а также условия отбывания наказания в ис-правительных колониях особого режима разными категориями лиц. Целью бакалаврской работы является изучение основных вопросов ус-ловий содержания осужденных к лишению свободы в исправительных ко-лониях особого режима, выявление проблем правового регулирования и пред-ложения по их разрешению. Для достижения цели поставлены следующие задачи: – проанализировать место и роль исправительных колоний особого режима в системе органов, исполняющих уголовные наказания; – раскрыть порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях особого режима, условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях особого режима; – рассмотреть особенности содержания в исправительной колонии особого режима осужденных при особо опасном рецидиве; 
                                                           1 Южанин В. Е. Принцип прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы // Lexrussica. 2017. № 2. С. 123. 
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– изучить особенности и порядок и условия отбывания наказания для осуж-денных пожизненно и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования за-менена пожизненным лишением свободы; - дать характеристику лиц, отбывающих наказание в исправительных ко-лониях особого режима; - определить средства исправления осужденных в исправительных колониях особого режима. Методами исследования являются универсальный философский метод диалектического материализма, общенаучные (формально-логический, си-стемно-структурный) и частно-научные методы познания (сравнительно-пра-вовой, анализ документов, научных трудов и иных источников), а также обще-логические приемы анализа, синтеза, индукции, дедукции и аналогии.                   
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1 МЕСТО И РОЛЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ОСОБОГО РЕЖИМА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ   В соответствии с принципами дифференциации наказания и раздельного содержания разных категорий осужденных для исполнения лишения свободы создается система исправительных учреждений разного вида с различными ус-ловиями отбывания наказания. Видами исправительных учреждений являются исправительные колонии, воспитательные колонии и тюрьмы.  К исправительным колониям относятся колонии общего, строгого и осо-бого режимов и колонии-поселения. В исправительных колониях особого режима (ст. ст. 124 - 127 УИК РФ) отбывают наказание мужчины, осужденные: при особо опасном рецидиве пре-ступлений; пожизненно; которым смертная казнь в порядке помилования за-менена лишением свободы. Исправительные колонии особого режима были образованы в 1961 г., хотя их аналоги существовали и ранее в различных вариантах. На пер-воначальных этапах условия содержания осужденных отличались иск-лючительной суровостью. Осужденные проживали только в камерах, носили специальную одежду, не имели право приобретать продукты питания. Особо опасные рецидивисты, которые и отбывали наказание в таких исправительных колониях, привлекались исключительно к тяжелым работам.  В настоящее время положение несколько изменилось. Осужденные в обычных и облегченных условиях проживают в общежитиях, им разрешено свободно передвигаться по территории исправительной колонии, работают они на обычном производстве.2 В настоящее время в системе ФСИН функционируют 6 колоний особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. Крупнейшей из 
                                                           2 Селиверстова Ю. М. Актуальные вопросы совершенствования законодательства и практики деятельности учреждений, исполняющих наказание в условиях реформы уголовно-исполнительной системы.  М. 1996. С. 87.  
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них по наполняемости осужденными является исправительная колония № 6, именуемая "черный дельфин", расположенная в г. Соль-Илецке Оренбургской области, в которой содержится около 1000 осужденных. Это одно из ста-рейших исправительных учреждений, образованное еще в XIX в., где режим выражает сущность и содержание наказания, поскольку в нем осуществляется кара, т.е. совокупность применяемых к осужденным мер принуждения и пра-воограничений. Режим отбывания наказания составляет одно из основных средств исправительного воздействия. Его главное назначение как средства исправления состоит в воспитании у осужденных дисциплины, т.е. под-чинения определенному порядку, обязательному для всех. Режим уста-навливает такой порядок и предусматривает средства его обеспечения.3 Режим регламентирует жизнь в местах лишения свободы непрерывно и на протяжении всего срока наказания. С его помощью устанавливается гра-ница дозволенного в поведении осужденных и таким образом определяется их правовое положение. Правила режима в равной мере обязательны для всех осужденных и представителей администрации исправительных учреждений. Когда речь идет о «режиме» осужденного, то этот термин употребляется в спе-циальном значении - как распорядок жизни человека, подвергнутого суровому уголовному наказанию, отбывающему его в местах лишения свободы. В этом случае режим определяет специфику условий, привнесенных в жизнь зак-люченных уголовным наказанием с присущим ему комплексом ограничений. Значение режима, установленного в местах лишения свободы, заключается также в том, что он создает необходимые условия для использования других средств исправления – это общественно полезный труд, воспитательная ра-бота, получение общего образования, профессиональная подготовка и об-щественное воздействие (ст. 9 УИК РФ). Исправительные колонии особого режима более, чем другие ограничи-вают осужденных в его правах. Порядок и условия исполнения наказания в ис-
                                                           3 Пертли Л. Ф. Реформирование уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 4. С. 35. 
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правительных колониях строгого режима определён ст. ст. 124, 125 УИК РФ. В исправительных колониях особого режима отбывают наказание муж-чины, признанные особо опасными и осужденные к пожизненному лишению свободы. В прошлом к таким осужденным применялась смертная казнь. На се-годняшний день, в порядке помилования, смертная казнь заменена на пожиз-ненное лишение свободы. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость заранее совершенное умышленное преступление (особо опасный рецидив преступлений), свидетельствует о его повышенной общественной опасности и о необходимости применения к нему более суровых мер уголовно-правового воздействия. Признание рецидива преступлений относится к исключительной компетенции суда и не зависит от наличия или отсутствия ссылки на рецидив преступлений в обвинительном заключении. В исправительных колониях особого режима создаются соответству-ющие условия, которые способствуют достижению целей уголовного нака-зания и осуществления принципа индивидуализации его исполнения. Здесь в полной мере должны быть обеспечены условия, препятствующие распространению влияния осужденных, представляющих повышенную об-щественную опасность на остальных осужденных, исправление которых может быть реально достигнуто. В исправительных колониях особого режима также имеются три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие. Лишенные свободы, находящиеся в колониях особого режима, носят одежду установленного образца. Им не разрешаются никакие виды краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы. Немалые труд-ности возникают в организации воспитательной работы в колониях особого режима. Применение к осужденным труда, профессионального и общеобразовательного обучения носит ограниченный характер. Следует учитывать и особенности контингента осужденных, многие из которых усвои-ли «воровской закон», упорно не желают вставать на путь исправления, 



12  

участвовать в общественно полезном труде, воспитательных мероприятиях. Значительная часть осужденных, находясь в зрелом возрасте, не имеет семьи. Кроме того, значительно осложняют применение общественно полезного труда, общеобразовательного и профессионального обучения условия строгой изоляции. Важное значение приобретает индивидуальная воспитательная ра-бота, попытка с помощью индивидуального подхода сохранить и развить социально полезные связи осужденного, если они имеются. Осужденные содержатся в разных исправительных колониях особого режима. Поэтому условно колонии можно разделить на два вида: колонии, где содержатся осужденные при особо опасном рецидиве и колонии для осужден-ных к пожизненному лишению свободы и для осужденных, которым сметная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы. В воспитательном воздействии дисциплинирующего режима нуждается каждый осужденный, так как каждое преступление есть отклонение от уста-новленного в обществе правопорядка и каждый преступник в процессе испра-вительного воздействия должен научиться не нарушать его. Режим при-нуждает к соблюдению установленных правил тех, кто не желает их соб-людать. В результате поведение осужденных упорядочивается и со временем у них вырабатывается привычка придерживаться определенных правил поведения. Этим достигается конечная цель дисциплинирующего режима – воспитание сознательной дисциплины поведения человека в обществе.4 Итак, как следует из закона, в исправительных колониях особого режима отбывают наказание мужчины, осужденные: при особо опасном рецидиве преступлений; пожизненно; которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, следовательно, можно сделать вывод, что роль исправительных колоний особого режима состоит в исправлении наиболее опасной категории осужденных.  Функция исправительных колоний особого режима – это оказание на со-
                                                           4 Уголовно-исполнительное право России: учебник / А. П. Алешина, В. М. Анисимков, Н. В. Желоков и др.; под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 624 с. 
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знание и волю осужденного исключительного по силе влияния, которое вы-зывает у него нравственные переживания и страдания, а так же такие пси-хические состояния, которые способны удержать осужденного от совершения новых преступлений.Эта функция реализуется путем изоляции осужденных и постоянного надзора за ними, точным и неуклонным выполнением ими своих обязанностей, цензурой корреспонденции, досмотром посылок, передач, бан-деролей, установлением покамерного содержания наиболее опасных прес-тупников, применением мер взыскания и безопасности, проведением опе-ративно-розыскных и других мероприятий, направленных на профилактику преступлений со стороны осужденных, и т.д. Степень тяжести условий содержания осужденных в исправительных колониях особого режима предопределяет интенсивность воздействия на неус-тойчивых лиц, которые должны знать, что они не только будут наказаны за со-вершенное ими преступление, но и должны реально отбыть уголовное на-казание за совершенное ими преступление. При этом важное значение имеют как срок лишения свободы, так и характер и содержание правоограничений в зависимости от вида условий отбывания наказания в исправительной колонии особого режима. Таким образом, можно заключить, что количество осужденных, со-держащихся в исправительных колониях особого режима постоянно растет. Опираясь на установившуюся динамику и структуру преступности в стране, можно предположить, что и число указанных учреждений, и количество осужденных, содержащихся в них, будут расти и в последующие годы, что го-ворит о значимости и большой роли таких колоний в уголовно-исполнительной системе.     
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2 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ОСОБОГО РЕЖИМА   2.1 Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях особого режима Исправительные колонии особого режима можно разделить на два вида: обычные и для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. В обычных исправительных колониях особого режима, существует три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие. Хотя в этих колониях и устанавливаются три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие, осужденные на протяжении всего периода нахождения их в колонии независимо от вида условий содержания постоянно проживают в камерах.5 В строгих условиях отбывания наказания содержатся: 
− все осужденные, прибывшие в исправительную колонию особого ре-жима для отбытия назначенного судом наказания. Если в период пребы-вания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыс-кания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется с момента заключения под стражу; 
− осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания в облегченных условиях; 
− осужденные, признанные злостными нарушителями установленного по-рядка отбывания наказания в обычных условиях; 
− осужденные, переведенные из других исправительных колоний особого режима и всех других видов.  В строгих условиях осужденные должны находиться не менее одного го-да срока наказания. Если за этот период они не имели взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания, то могут быть переведены в                                                            5 Бриллиантов А. В.  Комментарий к Федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и об-виняемых в совершении преступлений".  М. 2010. С. 624. 
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обычные условия. Повторный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные или из обычных в облегченные производится в порядке, рассмотренном выше. Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу. Это положение ч. 3 ст. 127 УИК РФ было предметом разбирательства в Конституционном Суде РФ. Суд решил (Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 466-О)6, что положение УИК РФ в его конституционно-правовом истолковании не исключает возможность зачета в срок наказания осужденному к лишению свободы, в том числе в ту его часть, которая в соответствии с установленным законом порядком подлежит от-быванию в строгих условиях, времени, в течение которого к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. В обычных условиях отбывания наказания находятся: осужденные, пе-реведенные из строгих условий отбывания наказания по отбытии 10 лет в строгих условиях и при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания; осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания в облегченных условиях.  В обычных условиях в исправительных колониях особого режима от-бывают наказание осужденные к лишению свободы, поступившие в данное исправительное учреждение из следственных изоляторов, кроме осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы. Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его на-хождения в обычных условиях отбывания наказания исчисляется со дня зак-
                                                           6 Определение Конституционного Суда РФ  от 21 дек. 2004 г. № 466-О "По жалобе гражданина Герасимова Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьями 57 и 59 Уголовного кодекса РФ и Указом Президента РФ от 7 декабря 1998 года о его помиловании"// Собрание законодательства  РФ. 2004. № 12. 
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лючения под стражу. В обычных условиях отбывают наказание осужденные, поступившие в колонию (кроме осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы), а также переведенные из облегченных и строгих условий отбывания наказания. Для вновь прибывших срок нахож-дения в обычных условиях исчисляется со дня заключения под стражу, если в период пребывания в следственном изоляторе осужденный не водворялся в карцер. Лица, осужденные за умышленные преступления, совер-шенные в пе-риод отбывания лишения свободы, по прибытии в колонию особого режима помещаются в строгие условия отбывания наказания. При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду осужденные из обычных условий могут быть переведены в облегченные. Осужденные, приз-нанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания на-казания, могут быть переведены: из обычных условий - в строгие; из облегченных условий - в обычные или строгие. Осужденные со строгих условий могут быть переведены в обычные при отсутствии взысканий за на-рушения режима. Перевод из одних условий отбывания наказания в другие (из обычных в облегченные, из строгих в обычные) производится по отбытии не менее года на данных условиях.7 В исправительных колониях особого режима в обычных и облегченных условиях осужденные проживают в общежитии, а в строгих условиях - в по-мещениях камерного типа. При проживании осужденных в помещениях ка-мерного типа они находятся там круглосуточно. Их труд организуется в спе-циально оборудованных камерах. В обычных условиях осужденным разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости по-мимо заработанных средств, пенсий и социальных пособий иные средства, 
                                                           7 Спасенников Б. А. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства // Вестник Пермско-го института ФСИН России. 2015.  № 1(16). С. 35. 
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имеющиеся на их лицевых счетах, в размере семи тысяч двухсот рублей. В облегченных условиях этот размер составляет семь тысяч восемьсот рублей, а в строгих условиях - шесть тысяч шестьсот рублей. В облегченных условиях отбывания наказания находятся осужденные, переведенные из обычных условий отбывания наказания по отбытии 10 лет в обычных условиях и при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду. При отсутствии нарушений, дающих основания признать их злостными на-рушителями, они отбывают наказание в облегченных условиях до освобождения. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, приз-нанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания нака-зания, переводятся в обычные или строгие условия отбывания наказания. Вид условий определяется исходя из числа и характера нарушений, числа и характера взысканий, личности осужденного. Порядок отбывания наказания осужденных в обычных, облегченных и строгих условиях в части, касающейся расходования средств на приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, количества и вида сви-даний, количества посылок, передач и бандеролей, определяется ст УИК РФ. Этот порядок устанавливается правилами отбывания лишения свободы в исп-равительных колониях особого режима.8 Количество свиданий также варьируется в зависимости от вида условий. В обычных условиях осужденные вправе иметь два краткосрочных и два дли-тельных свидания в течение года, в облегченных - три краткосрочных и три длительных свидания, а в строгих условиях - два краткосрочных свидания. Длительные свидания осужденным, отбывающим наказание в строгих ус-ловиях, не предоставляются. Ограниченность предоставляемых осужденному свиданий по их ко-
                                                           8 Бриллиантов А. В.  Комментарий к Федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и об-виняемых в совершении преступлений".  М. 2010. С. 624. 
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личеству, продолжительности и условиям проведения является неизбежным следствием наказания в виде лишения свободы. Поэтому сами по себе рассматриваемые нормы не устанавливают каких-либо дополнительных огра-ничений, помимо тех, которые по смыслу ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ вы-текают из самого существа такой меры наказания, как лишение свободы. Европейский суд по правам человека в своих решениях указал, что для того, чтобы уточнить обязанности, которые ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод возлагает на Договаривающиеся Государства в области по-сещения тюрьмы, нужно учитывать нормальные и разумные требования тюремного заключения и объем свободы усмотрения, предоставляемого наци-ональным властям, когда они регулируют контакты (общение) заключенного с семьей, имея при этом в виду, что "любое заключение влечет по своей природе ограничение личной и семейной жизни заинтересованного лица"9. В зависимости от вида условий разнится и число посылок и передач. В обычных условиях в течение года осужденный вправе получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года, в облегченных - четыре посылки или передачи и четыре бандероли, в строгих - одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года. Такое ограничение обусловлено необходимостью дифференциации отбывания наказания и не может рас-сматриваться как нарушающее конституционные права осужденного10. В связи с тем, что в строгих условиях осужденные находятся в помещениях камерного типа и не могут в свободное время покидать их пре-делы, им предоставляется право на ежедневную прогулку  продолжи-тельноностью полтора часа.  Осужденным, отбывающим наказание в обычных или облегченных ус-
                                                           9 Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005  № 248-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом "б" части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 УИК РФ". Собрание законодательства  РФ. 2005. № 9. 10 Определение Конституционного Суда РФ от 23.03.2010  № 369-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попандопуло Димитриоса Евстафиевича на нарушение его конституционных прав пунк-том "в" части третьей статьи 125 Уголовно-исполнительного кодекса РФ". Собрание законодательства  РФ. 2010. № 3. 
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ловиях, предоставляется право на телефонные разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения ко-личество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. Теле-фонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц. Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится исправительное учреждение. По прибытии в исправительное учреждение, а также при наличии исключительных личных обстоятельств администрация исправительного учре-ждения предоставляет осужденному возможность телефонного разговора по его просьбе. Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания нака-зания, а также отбывающим меру взыскания в штрафных изоляторах, поме-щениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных ка-мерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах. Следует отметить, что условия отбывания наказания, изложенные как в ст. 125 и 127 УИК РФ, так и в ряде других его норм, направлены на инди-видуализацию наказания, дифференциацию мер взыскания и их применения и создают предпосылки для достижения целей наказания, которыми согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ являются восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения но-вых преступлений, установление таких условий не противоречит Конституции РФ11. Как следует из закона, в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, могут содержаться осужденные, приговоренные судом к пожизненному лишению свободы, и осу-жденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожи-
                                                           11 Определение Конституционного Суда РФ от 24.05.2005  № 257-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса РФ, части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ" // Собрание законодательства  РФ. 2005. № 5. 
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зненным лишением свободы. Личностные характеристики осужденных, содер-жащихся в указанных исправительных колониях, являются исключительно отрицательными. Это наиболее опасная категория осужденных. Воспи-тательная работа с ними весьма ограничена. Перспектива досрочного осво-бождения при нынешнем законодательном подходе весьма туманна (25 лет при отсутствии взысканий в течение последних 3 лет). Распределение по камерам осужденных отнесено к компетенции ад-министрации исправительных учреждений на основании рекомендаций пси-хологов, психиатров и оперативных работников. В одной камере нельзя разме-щать соучастников преступлений, лиц, находящихся в неприязненных отношениях, и т.д. Труд осужденных организуется в камерных условиях при условии строгой изоляции осужденных. Не разрешается переводить осужденного из одной камеры в другую в производственных целях, если там присутствуют другие осужденные. Камеры подлежат ежедневному досмотру и систематически обыс-киваются. Рабочий инвентарь выдается на рабочее время с последующим изъятием и проверкой технического состояния и целостности. Осужденные ра-ботают в двухместных камерах в три смены. На мероприятия, связанные с выходом из локальной зоны жилого корпуса, а также на беседы осужденные выводятся в наручниках и при усиленном сопровождении. Обучение осуж-денных специальностям производится в одиночной рабочей камере под контролем мастера или в одной камере с сокамерником.  При переводе в обычные условия отбывания наказания осужденные остаются в тех же камерах, что и ранее, но меняется их правовой статус в сторону увеличения тех или иных льгот. Срок нахождения в конкретных условиях не прерывается и засчи-тывается в колонии по месту перевода в общий срок нахождения в конк-ретных условиях. Осужденные, переведенные из другой исправительной колонии особого 
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режима, отбывают наказание в тех же условиях, которые у них были до пе-ревода. Итак, условия отбывания наказания играют важную роль в исп-равительных колониях. Ведь не только для наказания, но и для осознания и перевоспитания осужденные направляются судом в данные учреждения. И то, как к ним там отнесутся, и в каких условиях они будут содержаться, сыграет важную роль в жизни самого заключенного и общества. Так как у осужденных не на пожизненное лишение свободы, есть свой окончательный срок. И от ус-ловий содержания и сотрудников данной исправительной колонии многое зависит. Условия отбывания наказания принуждают к соблюдению уста-новленных правил тех, кто не желает их соблюдать. В результате поведение осужденных упорядочивается и со временем у них вырабатывается привычка придерживаться определенных правил поведения. Этим достигается конечная цель дисциплинирующего режима - воспитание сознательной дисциплины по-ведения человека в обществе.12 Наличие различных вариантов условий содержания в колонии особого режима является своего рода стимулом для осужденного, своеобразной мотивацией для исправления, а так же в необходимых случаях «кнутом», сред-ством наказания и принуждения к соблюдению установленных правил. Считаем, что в условиях возрастающей волны терроризма и орга-ни-зованной преступности, огромного количества убийств и роста других осо-бо тяжких преступлений гуманизировать условия содержания отбывания на-казания в колониях особого режима вряд ли целесообразно. Таким образом, условия отбывания наказания, изложенные как в ст и 127 УИК РФ, так и в ряде других его норм, направлены на индивидуализацию на-казания, дифференциацию мер взыскания и их применения и создают предпосылки для достижения целей наказания, которыми согласно ч УК РФ являются восстановление справедливости, исправление осужденного и                                                            12Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право: учебник. М. 2005. С. 460. 
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предупреждение совершения новых преступлений, установление таких условий не противоречит Конституции РФ. 2.2 Порядок и условия отбывания наказания для осужденных пожизненно и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы Отдельные колонии особого режима организуются для осужденных по-жизненно и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы. Осужденные размещаются в камерах, как правило, по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых слу-чаях по постановлению начальника колонии осужденные могут содержаться в одиночных камерах. Осужденные трудятся непосредственно в камерах или специальных рабочих помещениях камерного типа. Общее и проф-ессиональное образование осужденных не организуется. Воспитательная ра-бота проводится, в основном, в индивидуальных формах. В соответствии с п. "м" ст. 44 УК РФ пожизненное лишение свободы яв-ляется самостоятельным видом наказания. В этой связи, осужденные к по-жиз-ненному лишению свободы и осужденные, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы в порядке помилования, как само-стоятельная категория осужденных отбывают наказание отдельно от осужденных других категорий. Кроме того, следует учесть, что лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, это наиболее опасная группа осужденных, которая требует особого обращения, особых мер безопасности и особых условий отбывания наказания. Данные обстоятельства послужили основанием создания специальных колоний особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.13 Но в то же время условия отбывания пожизненного лишения свободы имеют много общих позиций с условиями отбывания лишения свободы на оп-ределенный срок и регулируются нормами об исполнении лишения свободы. В специальных же нормах об исполнении пожизненного лишения свободы                                                            13 Михлин А. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская юстиция. 2012. № 5. 
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регламентируются лишь особые условия, связанные с исполнением этого на-казания. В исправительных колониях особого режима для отбывающих пожизненное лишение свободы отбывают наказание две категории осуж-денных: осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденныекоторым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы. Действующий УК РФ предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни лишь за девять видов преступлений: убийство при отягчающих обстоятельствах (УК РФ), террористический акт при особо отягчающих обстоятельствах (УК РФ), захват заложника при особо отягчающих обстоятельствах (УК РФ), организация преступного со-общества (преступной организации) или участие в нем (ней) при особо отягчающих об-стоятельствах (ч. 4 ст. 210 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), диверсия при особо отягчающих обстоятельствах (ч УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ).14 Следует обратить внимание на то обстоятельство, что исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное ли-шение свободы, не являются видом учреждения, не предусмотренным законом. Определяя, в каком виде исправительной колонии осужденный - в зависимости от тяжести совершенного им преступления - должен будет от-бы-вать наказание, УК РФ (ст. 58) указывает лишь режим колонии, в то время как установление содержания каждого из режимов, а также особенностей ус-ловий отбывания наказания в них является предметом регулирования УИК РФ. При этом УИК РФ, в том числе его ст. 16, 126 и 127, в своих 
                                                           14 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1 - ФЗ // Российская газета. 1997. № 9. 
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предписаниях не выходит за рамки классификации колоний, установленной уголовным законом, в связи с чем нет оснований для вывода о том, что им вводится неизвестный уголовному закону вид исправительного учреждения. Более того, в указанных статьях хотя и оговаривается, что лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, содержатся отдельно от других осужденных, однако прямо указывается, что такие осужденные направляются для отбывания наказания в исправительные колонии особого режима, как это и предусмотрено ст. 58 УК РФ15. Осужденные к пожизненному лишению не имеют контактов и не обща-ются с другими осужденными, работают, питаются, посещают баню и т.д. от-дельно от остальных. В камерах допускается и одиночное содержание осужденных. Оно может иметь место по просьбе самого осужденного и при наличии воз-можности или в иных случаях, например, когда осужденному угрожает опас-ность, при болезни осужденного и т.д. В последних случаях инициатором одиночного содержания осужденного может выступать администрация исправительного учреждения. Решение по данному вопросу принимается на-чальником колонии, который выносит соответствующее постановление. Труд осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, орга-низуется с учетом требований содержания осужденных в камерах, т.е. в специально оборудованных с позиций безопасности и производства камерах.16 С учетом того, что осужденные постоянно находятся в помещении, в целях поддержания их здоровья им предоставляется право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа. При хорошем поведении осуж-денного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до двух часов. 
                                                           15 Определение Конституционного Суда РФ от 18.04.2006  № 131-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Соловьева Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав частями десятой и четырнадцатой статьи 16, статьями 126 и 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ" // Собрание законодательства  РФ. 2006. № 4. 16 Казакова Е. Н. Институт пожизненного лишения свободы в России: проблемы теории и практики // Россий-ский следователь. 2007. № 8. С. 5. 
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В рассматриваемых исправительных колониях также существуют три вида условий отбывания наказания. Все осужденные по прибытии в исправительную колонию помещаются в строгие условия. В них они должны отбыть не менее десяти лет. По истечении этого срока и при отсутствии взысканий за нарушения установленного по-рядка отбывания наказания они могут быть переведены в обычные условия. Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу. Положение ч. 3 ст. 127 УИК РФ в его конституционно-правовом истолковании, вытекающем из Постановления Конституционного Суда РФ от 27.02.2003 по делу о проверке конституционности положения ч. 1 ст. 130 УИК РФ, не исключает возможность зачета в срок наказания осужденному к ли-шению свободы, в том числе в ту его часть, которая в соответствии с уста-новленным законом порядком подлежит отбыванию в строгих условиях, вре-мени, в течение которого к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следует обратить внимание на то, что ч. 3 ст. 127 УИК РФ, возлагающая на осужденного к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в случае, если он за допущенные в период пребывания в след-ственном изоляторе нарушения подвергался взысканию - водворению в карцер неблагоприятные последствия в виде незачета при исчислении срока отбывания им наказания в строгих условиях времени содержания под стражей, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права осу-жденного. 17 Данное законоположение призвано обеспечить дифференциацию и индивидуализацию условий отбывания наказания, в том числе с учетом 
                                                           17 Уголовно-исполнительное право России: учебник /  под общ. ред. П. Е. Конегера  Саратов: Ай Пи Эр Ме-диа, 2010. С. 624. 
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совершенных лицом в процессе производства по уголовному делу или отбывания наказания нарушений установленного законом режима содержания в местах содержания под стражей или лишения свободы. Из обычных условий также по истечении десяти лет и при тех же условиях осужденные могут быть переведены в облегченные условия. Если же находясь в обычных или облегченных условиях, осужденные признаются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, они переводятся: из облегченных условий в обычные или строгие, а из обычных условий в строгие условия отбывания наказания. Повторные переводы про-изводятся в том же порядке, т.е. поэтапно, по отбытии десяти лет в каждых условиях, при отсутствии взысканий. Все действия осужденного выполняются с разрешения и по команде де-журного младшего инспектора отдела безопасности, а проведение любых ме-роприятий производится исключительно по распоряжению оперативного де-журного и при наличии не менее трех сотрудников, непосредственно кон-тролирующих данное мероприятие. При выводе осужденного из камеры соблюдается строгий порядок: открытие дверей камер производится только с разрешения оперативного дежурного, начальника отдела безопасности или за-местителя начальника по безопасности и режиму, с обязательным присутствием оперативного дежурного или помощника. Осужденный докладывает свои установочные данные, находясь в положении для обыска у стены. Передвижение осужденных вне камеры осуществляется только в наручниках. 18 Все остальные условия отбывания наказания такие же, как и в обычных исправительных колониях особого режима. Таким образом, так как осуж-денные к пожизненному лишению свободы являются самой опасной ка-тегорией осужденных, порядок и условия отбывания ими наказания в ко-лониях особого режима качественно отличается от лишения свободы на опре-
                                                           18 Казакова Е. Н. Концептуальные основы реализации пожизненного лишения свободы как межотраслевого института уголовного и уголовно-исполнительного права // Современное право. 2008. № 5-1. С. 77 - 80. 
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деленный срок. Объектом ограничения у данных осужденных является не сво-бода человека, а его право на социальное самоопределение.  Карательное содержание наказания в колониях особого режима для лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, достигается за счет деся-тикратного увеличения времени, по истечении которого возможен пе-ревод осужденных на более льготные условия. К тому же осужденные к по-жиз-ненному лишению свободы начинают отбывать наказание со строгих условий в запираемых камерах на 2 - 3 лица. Цель изоляции в данном случае - это устранить преступника из общества. В исправительных колониях особого режима создаются соо-тветствующие условия, которые способствуют достижению целей уголовного на-казания и осуществления принципа индивидуализации его исполнения. Здесь в полной мере обеспечены условия, препятствующие распространению влияния осужденных, представляющих повышенную общественную опас-ность на остальных осужденных, исправление которых может быть реально достигнуто. 2.3 Характеристика лиц, отбывающих наказание в исправи-тельных колониях особого режима (пожизненно лишенные свободы, особо опасные рецидивисты). Сотрудниками Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России с 2011 г. ежегодно проводится системный анализ состава осужденных, отбывающих наказание в испра-вительных колониях (ИК) России, на основании которого составляются ха-рактеристики спецконтингента19. Научным инструментарием данных исследований являются офи-циальные статистические данные ФСИН России и результаты социологических исследований (анкетирование осужденных и опросы сотрудников ИК), проводимых сотрудниками указанного института. 
                                                           19 Наташев А. Е. Правовые и организационные основы функционирования органов исполнения наказания. М. 2015. С. 133.  
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Актуальность и значимость осуществления данной деятельности обусловлена необходимостью эффективной реализации положений Кон-цепции развития УИС в РФ до 2020 года, которая определяет регулярное проведение мониторинга состава осужденных в целях получения объективных данных для принятия решений о дальнейшем реформировании уголовно-ис-полнительной системы России.20 Таких осужденных можно охарактеризовать по следующим кри-минологическим аспектам:  По возрастным показателям они распределились следующим образом: наибольшее число 43,8 % составили преступники в возрасте от 41 до 50 лет (то есть психологический портрет постарел более чем на 10 лет); 32,9 % - стар-ше 50 лет; 19,9 % - от 31 до 40 лет (возрастная категория, которая в 1995 году составляла большинство осужденных к пожизненному лишению свободы) и 34 % - от 26 до 30 лет.  По уровню образования: 62,4 % имеют полное среднее образование; 21,3 % - имеют образование 7-8 классов; 7,8 % - среднее специальное; 5%-высшее; 2,1 % - незаконченное высшее и только 1,4 % можно отнести к категории на-чальное образование, то есть у этой категории преступников достаточно вы-сокий уровень образования.  Относительно возраста, в котором преступники были осуждены впе-рвые, они распределились следующим образом: 26,9 % впервые были осуждены в возрасте от 21 до 25 лет; 24,8 % - от 18 до 20 лет; 22,8 % - в воз-расте 16-17 лет; 8,3 %-от 26 до 30 лет; 7,6 % - от 31 до 40 лет; 4,8 % - от  41 до 50 лет; 4,1 % - от 14 до 15 лет и 0,17 % -свыше 50 лет. В общей слож-ности в несовершеннолетнем возрасте впервые были осуждены 26,9 % приговоренных к пожизненному лишению свободы из 178 изученных. Заслуживающим особого интереса оказались данные о том, сколько лет в целом указанные лица провели в местах лишения свободы. Оказалось, что                                                            20 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г.  № 1772-р "О Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года" // Собрание законодательства  РФ. 2010.  № 43. Ст. 5544. 
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почти третья часть или 28,8 % провели в местах лишения свободы свыше 25 лет; 24,7 % -до 25 лет; 25,3 % - до 20 лет (то есть 78,8 % большую часть жизни провели за решеткой); 7,5 % - до 15 лет; 9,6 % - до 10 лет и только 4,1% на-хо-дятся в местах лишения свободы до 5 лет. Конечно, при пожизненном лишении свободы указанные сроки никакой роли не играют для самого осуж-денного, для составления же психологического портрета эти данные важны.   Необходимо так же отметить, что 26,7 % из отбывающих  наказание привлечены к уголовной ответственности впервые. 21 Итак, наибольшее количество или 28,8 % впервые были осуждены за кражу; 16,1 - за иное преступление; 8,2 % - за разбой, грабеж; 6,8 % - за изнасилование; 6,8 % - за хулиганство; 6,2 % - за убийство и 1,4 % - за при-чинение тяжкого вреда здоровью. Таким образом, оказывается, что впервые большинство было осуждено за насильственные преступления, в том числе совершенные с особой жестокостью.  Очень интересными для исследования оказались сведения о повторной судимости. 54,1 % получили пожизненное лишение свободы, когда их судили  во второй раз: 6,2 % - за совершение хулиганства; 5,6 % - за разбой, грабеж; 2,7 % - за совершение изнасилования; 1,4 % - за причинение тяжкого вреда здоровью; 0,7 % совершили развратные действия. 28,1 % повторно совершили иное насильственное преступление. Как мы видим, повторное осуждение для большей части оказались, судя по всему, последним. 22 83,5 % мужчин, находящихся в колониях особого режима - русские. Доля остальных национальностей и народностей составила 16,5 %. Наиболее многочисленными из них являются татары (3,15 %), цыгане (1,2 %), таджики (1%), мордвины (1%), узбеки (0,9 %), тувинцы (0,7 %), армяне (0,54 %) и чеченцы (0,5 %). Осужденные мужчины в исправительных колониях особого режима 
                                                           21 Смирнов А. М. Характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013.  № 6. С. 16. 22 Поздняков В. И. Характеристика личности осужденного (социально-психологический портрет).  М. 2004. С. 420. 
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продолжают поддерживать социально полезные связи в основном со своими женами, детьми и родителями (46 %), иными родственниками (51 %) и дру-зьями (18 %). Ни с кем не поддерживают таких связей 4,6 % осужденных. Эта категория осужденных требует повышенного внимания со стороны работников социально-психологических служб. В основном социально по-лезные связи осуществляются посредством почтовой переписки, свиданий, те-лефонных переговоров, получения посылок, передач и бандеролей23. Анализ результатов исследования позволяет предположить, что контингент изучаемых будет только увеличиваться в связи с продлением моратория на смертную казнь и тенденциями к ужесточению наказания за пов-торное совершение насильственных преступлений.  Весьма информативны результаты изучения осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, осуществленного психологами колоний особого режима.  Пожизненно осужденный ориентирован, прежде всего, на получение личной выгоды, при этом способен пренебрегать моральными нормами и социальными правилами. Внутренне дисциплинирован, в поведении часто  руководствуется случайными влечениями, в значительной мере одиночка, не коллективист. Уровень волевого самоконтроля снижен, стремление прис-пособиться к условиям строго лишения свободы, необходимость постоянного сдерживания и самоконтроля часто вызывает тревожные, невротические реакции.  Процесс адаптации в колонии распадается на три основных этапа и завершается к 8 - 11 месяцу пребывания в колонии. На первом этапе (1 - 3 ме-сяца) для осужденных характерна повышенная неустойчивость психических процессов, завышена общефизическая агрессивность, подозрительность, не-гативное восприятие действительности, преобладание аффективно-демонстративных реакций, переживаний, повышенная склонность к депрессии                                                            23 Смирнов А. М. Теоретико-правовые основы обеспечения прав осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013.  № 4. С. 2 
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в сочетании с повышенной возбудимостью и импульсивностью.  На следующем этапе на первый план выступает тенденция при-спо-собления, снижается эмоциональная активность и агрессивность, но часто отчетливее присутствуют черты депрессивности, снижается общий фон наст-роения с преобладанием реакции торможения, повышается скрытность, наиг-ранность, корректность и послушность в поведении. Заметно проявляется рас-слоение на лиц, успешно преодолевающих первичные депрессивные тен-денции и лиц с потенцией к хронической депрессивности - психостении. Зна-чительно снижается самоконтроль и волевые усилия, необходимые для его преодоления, возрастает беспринципность, приспособленность, ориентация на личные интересы и выгоды, что создает высокий уровень пессимизма и готовность к аморальным поступкам, учащаются межличностные конфликты и одновременно возрастает риск суицидов.  Наблюдения представителей администрации, изучение личных дел осужденных и беседы с ними позволяют сделать вывод, что большинство из них не испытывает сожалений по поводу совершенного и не раскаялось в этом. Если они и признают себя виновными, то такое признание носит, лишь формальный характер и продиктовано желанием лучше выглядеть в глазах со-беседника. В ряде случаев создается впечатление, что преступники сами верят в то, что они ни в чем не виновны, несмотря на более чем убедительные до-казательства. Одна часть из них убедила себя (и пытается убедить в этом дру-гих), что виноваты обстоятельства, сами жертвы или они вообще не со-вершали действий, за которые наказаны и в которых раньше, в том числе во время суда, признавали себя виновными.  Можно полагать, что такое искреннее убеждение себя является формой психологической защиты, которая осуществляется бессознательно и на протяжении многих лет. Другие убийцы никогда не признавали себя виновными, ни во время следствия и суда, ни потом, когда стали отбывать наказание. Чаще всего такое можно наблюдать в случаях, когда совершенное преступление позорит убийцу, например, при изнасиловании детей с 
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последующим их убийством24. Итак, "средний" осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима, находится в возрасте 35 - 37 лет, он ранее 1 - 2 раза судим, в том чис-ле, за насильственное преступление, склонен к злоупотреблению алкоголем, к импульсивным проявлениям, агрессивности и конфликтности, как правило, осужден за убийство, часто с особой жестокостью. По характеру несколько замкнут, погружен в себя, пессимист, испытывает трудности в общении и адаптации, чувствителен, раздражителен, склонен к аффективным реакциям, мнителен, тревожен, замкнут на чувственном восприятии реальности с пониженным, часто подавленным фоном настроения. Большинство из осуж-денных не испытывает сожалений по поводу совершенного преступления.  

                                                           24 Смирнов А. М. Характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013.  № 6. С. 24. 
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3 СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРА-ВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ОСОБОГО РЕЖИМА   3.1 Воспитательная работа и общественное воздействие на осужденных в исправительных колониях особого режима Задачи воспитательного воздействия на осужденных сформулированы и законодательно закреплены в гл. 15 УИК РФ, которая полностью посвящена вопросам воспитательного воздействия на лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих этот вид уголовного наказания. В соответствии с положениями, закрепленными в ст. 109 УИК РФ, вос-питательная работа с осужденными к лишению свободы и отбывающим нака-зание в исправительных колониях особого режима направлена на их исп-равление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. Участие осужденных в исправительных колониях особого режима в проводимых воспитательных мероприятиях учитывается при определении степени их исправления, а также при применении к ним мер поощрения и взыскания. Распорядком дня в исправительной колонии особого режима пре-дусмотрены воспитательные мероприятия, участие в которых обязательно для осужденных. Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступлений.25 Воспитательная работа в исправительных колониях особого режима включена законодателем в перечень основных средств исправления осуж-денных, это нашло отражение в ст УИК РФ, а также в ряде его глав. Содержание и понятие воспитательного воздействия на осужденных со-держащихся в исправительных колониях особого режима находятся в 
                                                           25 Смирнова Н. Н.: Уголовно-исполнительное право. СПб., 2009. С. 132. 
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постоянном историческом изменении.  Так, в дореволюционный период использовалось понятие пенитенциарного воспитания, целью которого было внушение арестанту пра-вильного понятия о религии, об общих гражданских обязанностях, требующих преданности престолу и отечеству и подчинения существующим законам и властям.  В советское время воспитательное воздействие на осужденных содержащихся в исправительных колониях особого режима рассматривалось как учебно-воспитательное дело.  В начале 30-х годов XX в. появился двойной подход: в системе исп-равительно-трудовых лагерей в качестве воспитательного воздействия про-водилась культурно-воспитательная работа, а в системе исправительных ко-лоний - политико-воспитательная работа.  С середины 1950-х годов в обиход прочно вошло понятие "политико-воспитательная работа", которая признавалась основным средством воздействия на осужденных. 26. В настоящее время в связи с проводимыми перестроечными процессами произошли коренные изменения и в сфере исполнения уголовных наказаний: понятие "политико-воспитательная работа" было заменено понятием "воспитательная работа". Воспитательная работа в исправительных колониях особого режима ос-новывается на принципах дифференцированного подхода к лицам, от-бывающим уголовные наказания. Результативность воспитательного воз-действия во многом определена индивидуальным подходом к конкретному правонарушителю. На это обстоятельство прямо указано в ч. 4 ст. 109 УИК РФ.  В соответствии с данной нормой воспитательная работа с осужденными в исправительных колониях особого режима проводится с учетом инди-
                                                           26 Гришко А. Я. О принципах уголовно-исполнительного права // Вестник Московского государственного об-ластного университета. Серия "Юриспруденция". 2014. № 4. С.19. 
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видуальных особенностей личности, характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступлений. Индивидуализация исполнения уголовного наказания - один из основных принципов, без которого организация вос-питательного процесса с осужденными представляется беспредметной и бес-полезной.27  Контингент осужденных в колонии особого режима неоднороден по возрасту, образованности, криминальным установкам (доминантам) в по-ведении, степени воспитательной запущенности, восприимчивости к вос-питательному воздействию, отношению к обычаям и традициям преступного мира, способности противостоять негативному воздействию и т.д. Поэтому крайне необходима и важна педагогическая дифференциация осужденных в самом начале воспитательной работы с ними и глубокая индивидуализация карательных и иных правовых воздействий на них. Воспитательную работу следует рассматривать как четко спла-нированную, целостную систему основанных на методах педагогической на-уки и сочетающихся с индивидуальными особенностями личности осужденного мер, способствующих социальному его "выздоровлению". Воспитательная работа должна обеспечивать рост индивидуального, духовного и нравственного уровня, правопослушного поведения, в целях обес-печения возможности успешного вхождения в общество (социум) после отбытия уголовного наказания. С учетом изложенного следует констатировать, что воспитательная ра-бота в исправительных колониях особого режима - это деятельность, нап-равленная на достижение целей наказания посредством применяемых пси-холого-педагогических мер воздействия на осужденных, способствующих преодолению у них личностных деформаций (аномалий), повышению их толе-рантности, морально-нравственного, образовательного уровня, физического состояния, уважения порядка, установленного в обществе и подготовке к ус-пешной социальной адаптации на свободе.                                                            27 Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М. 2009. С. 240. 
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В качестве основополагающих (базовых) положений в вопросах ор-ганизации, планирования и осуществления воспитательной работы в исправительных колониях особого режима следует рассматривать: - строгое соблюдение прав и свобод человека (обеспечивается Консти-туцией РФ); - гуманное отношение к осужденным на основе строгого соблюдения ос-новных положений закона, определяющих их правовой статус; - развитие инициативы осужденных в вопросах поддержания надлежащего порядка при исполнении уголовных наказаний в исп-равительных учреждениях; - обеспечение комплексного характера карательно-воспитательного процесса; - забота о сохранении и развитии социально полезных связей осуж-денных; - повышение материально-ресурсного обеспечения процесса испо-лнения уголовных наказаний28. Характерной особенностью организации воспитательной работы в исп-равительных колониях особого режима является то обстоятельство, что, с од-ной стороны, она проводится в условиях лишения свободы в процессе карательного воздействия на осужденных, а с другой стороны, осуществляется в весьма неблагоприятных условиях повышенной концентрации кри-миногенной  среды, оказывающей активное противодействие.  Значительная часть осужденных в силу своей криминальной, воровской ориентации принципиально не приемлет меры воспитательного воздействия и активно им противостоит. В связи с этим активное участие осужденных в воспитательных мероприятиях явно свидетельствует об их стремлении вернуться к нормальной жизни. Ради этого они не только противостоят преступным "авторитетам", но и оказывают помощь администрации исправительных учреждений в вопросах                                                            28 Ткачевский Ю. М. Новое в уголовно - исполнительном законодательстве. // Законодательство.  2009.  № 1. 
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поддержания надлежащего общественного порядка. В таких ситуациях налицо явные успехи в вопросах воспитательного воздействия на осужденных. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными в исправительных колониях особого режима определены в ст. 110 УИК РФ. В исправительных колониях особого режима осуществляется нрав-ственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению. Центром всего воспитательного процесса в исправительных колониях особого режима следует считать отряды осужденных. Именно этим обстоятельством была обусловлена необходимость и целесообразность выработки и принятия такого правового документа, как Положение об отряде осужденных исправительного учреждения.29  Указанное Положение закрепляет, что отряд осужденных исправи-тельной колонии особого режима создается в структуре исправительного учреждения с целью обеспечения управления исправительным процессом, создания необходимых условий для соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной, психологической и иной социа-льной работы, повышения образовательного, профессионального и культур-ного уровня, удовлетворения духовных запросов подготовки к освобождению. Этим же документом устанавливается порядок организации воспитательной работы в отряде. Общее руководство и контроль за организацией воспитательного процесса в отрядах осужденных осу-ществляет начальник исправительного учреждения.  В соответствии с требованиями УИК РФ воспитательная работа в исп-равительных колониях особого режима осуществляется дифференцированно с учетом срока наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов. В число                                                            29 Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259  "Об утверждении Положения об отряде осужденных испра-вительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний"// Собрание законодательства  РФ. 2005. № 12. Ст.148.  



38  

указанных выше форм входят, как правило, убеждение, принуждение, сти-мулирование, разъяснение и примеры.30 Проведение взвешенной, продуманной и научно обоснованной воспитательной работы требует серьезных материальных затрат. С этой целью для организации воспитательной работы в исправительных колониях особого режима создается материально-техническая база в соответствии с теми нор-мами, которые утверждаются Правительством РФ.31 Наибольшее значение имеет нравственное воспитание осужденных. С точки зрения общей педагогики, процесс нравственного воспитания - это це-ленаправленно организованное взаимодействие воспитателя и воспитуемого в соответствующих обстоятельствах жизни и деятельности, необходимое и достаточное для развития системы отношений воспитуемого к окружающей действительности и самому себе в соответствии с принципами и нормами морали32.  С учетом особого правового статуса осужденных к лишению свободы и содержащихся в исправительных колониях особого режима, нравственное воспитание в исправительной (пенитенциарной) педагогике следует рассматривать как процесс формирования его личности, его жизненной позиции. В тесной взаимосвязи с направлением воспитательного воздействия на осужденных, содержащихся в исправительных колониях особого режима, находится образовательное воспитание осужденных.  Не вызывает никаких сомнений тот факт, что повышение образовательного уровня осужденных в исправительных колониях особого ре-жима неизменно приводит к повышению и укреплению их нравственных ус-тоев. Исходя из этого законодатель включил в качестве одного из основных и 
                                                           30 Спасенников Б. А., Голодов П. В. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства // Вестник Пермского института ФСИН России. 2015.  № 1(16). С. 35. 31 Ткачевский Ю. М. Режим отбывания и исполнения наказания в виде лишения свободы.// Законодательство 2006. № 2. 32 Высотина Л. А. Процесс перевоспитания осужденных. Педагогические основы процесса исправления и пе-ревоспитания осужденных в ИТУ. М., 1977. С. 94. 
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важнейших средств исправления осужденных получение ими общего обра-зования и профессиональную подготовку. Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 112 УИК РФ педагогические коллективы образовательных учреждений уго-ловно-исполнительной системы оказывают помощь администрации исп-равительного учреждения в воспитательной работе с осужденными. Следует отметить, что в обществе наряду с правовыми законами дей-ствуют и нормы морально-нравственного порядка. Формирование активных, положительных установок в поведении осужденных предполагает привитие ими осознанной необходимости соблюдать морально-нравственные тре-бования, существующие в обществе. В то же время правовое воспитание осужденных в исправительных колониях особого режима предопределяется необходимостью вооружения их минимумом юридических знаний, которые будут способствовать фор-мированию законопослушного члена общества с повышенным уровнем пра-восознания, не нарушающего закон не под страхом наказания, а из осознанного понимания законопослушного образа жизни. Здесь широко ис-пользуются лекционные занятия, индивидуальное обучение в форме кон-сультаций, семинаров, собеседований и т.д. Можно сделать вывод, что в исправительных колониях особого ре-жима воспитательная работа имеет важное значение, попытка с помощью индивидуального и общего подхода помогает сохранить и развить социально полезные связи осужденного, навыки социализации, гуманизации и фор-мировании здорового поведения в обществе.  В воспитательном воздействии дисциплинирующего режима нуждается каждый осужденный, так как каждое преступление есть отклонение от уста-новленного в обществе правопорядка и каждый преступник в процессе испра-вительного воздействия должен научиться не нарушать его, должен понять и осознать противоправность своего проступка. 3.2  Труд и образование осужденных в исправительных колониях особого режима 
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Труд осужденных как средство их исправления признается издавна. Впервые же правовое регулирование труда лиц, отбывающих наказание, ус-танавливается в XIX столетии. Так, по царскому "Уставу о содержании под стражей" рабочий день арестантов не мог превышать 11 часов летом и 7 зи-мой, включая время принятия пищи и учебы33. Уголовно-исполнительное законодательство РФ устанавливает обя-зательный характер привлечения осужденных к труду. Так, в ст УИК РФ в соо-тветствии с этой правовой нормой каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Трудовое использование осужденных предполагает выполнение определенных правил. Так, например, администрация исправительных колоний особого режима обязана привлекать осужденных к общественно по-лезному труду с учетом их возраста, состояния здоровья, трудоспособности и по возможности специальности. Продолжительность рабочего времени осужденных регламентируется ТК РФ. Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается в их общий трудовой стаж. Следует отметить, что общественная опасность личности преступников, отбывающих наказание пожизненно, условия изоляции, необходимость обес-печения безопасности персонала и самих осужденных обусловливают особенности организации их труда. Совместная производственная деятельность этой категории осужденных в общих производственных по-мещениях недопустима, поэтому труд организуется в рабочих камерах. Так, в исправительном учреждении ОЕ-256/5 УФСИН России по Вологодской области созданы специальные рабочие камеры, оборудованные швейными ма-шинами для производства рукавиц. Число трудоспособных осужденных сос-тавляет 60 человек. Они размещены по камерам с учетом работы на производстве (по сменам). Вывод на работу осуществляется покамерно. Осуж-
                                                           33 О лагерях принудительных работ: Декрет ВЦИК от 17 мая 1919г.// Начала русского государственного права. СПб. 1925. С. 231. 
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денные получают от мастера выкройки и сырье для производства. Прием пищи в обеденное время производится в рабочих камерах. По окончании ра-бочей смены осужденные сдают выполненную продукцию мастеру, после чего производится их личный обыск, осмотр камер, далее они переводятся обратно в жилую камеру34. Труд осужденных к лишению свободы отличается своей многофункциональностью. В первую очередь необходимо признать его вос-питательное воздействие как основного средства исправления осужденных (трудовая дисциплина, правопорядок на производстве, трудовые коллективы), способствующего созданию базы для организации их нравственного пере-воспитания. От уровня трудозанятости осужденных зависит стабильность мо-рально-психологического климата и оперативной обстановки в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы35.  В то же время труд осужденных в условиях изоляции от общества имеет еще и экономическое значение как для самого осужденного, так и для ИК, пос-кольку реализация продукта труда позволяет осужденному иметь до-полнительные материальные средства, с помощью которых он сможет ока-зывать материальную помощь семье, удовлетворить требования по искам о возмещении материального и морального вреда, причиненного прес-туплением, при этом накапливать необходимые денежные средства для адаптации после освобождения из мест лишения свободы, а также поддержание жизнедеятельности ИК. Сказанное выше позволяет сделать вывод, что при исполнении на-казаний в виде лишения свободы необходимо уделять большое внимание орга-низации труда осужденных. Организация труда осужденных - это многосторонняя деятельность уч-реждения уголовно исполнительной системы. С одной стороны, это упо-
                                                           34 Гришко А. Я. Уголовно-исполнительный закон: декларации и реалии, необходимость в обновлении // Ом-будсмен. 2014. № 2. С. 4 - 9. 35 Минязева Т. Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете Концепции развития уголов-но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Российская юстиция. 2013.  № 3. С. 11. 
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рядоченная, приведенная в систему производственно-хозяйственная дея-тельность центров трудовой адаптации учреждений и органов уголовно исполнительной системы (далее - ЦТА), с другой - это трудовая деятельность лиц, лишенных свободы в соответствии с требованиями уголовно-ис-полнительного и трудового законодательства РФ, занятых на промышленных предприятиях уголовно - исполнительной системы, при строгом соблюдении требований безопасности и постоянного надзора. На сегодняшний день практически во всех исправительных колониях особого режима созданы ЦТА, в которых трудоустроено подавляющее большинство трудоспособных осужденных. Мотивация как один из методов и часть процесса управления про-изводством при организации труда осужденных приобретает особую актуальность. Мотивация заставляет осужденных эффективно трудиться.36 Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством РФ (ч. 1 ст. 105 УИК РФ). Труд осуж-денных оплачивается в соответствии с его количеством и качеством по нор-мам и расценкам, установленным в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания и т.д. Размер оплаты труда осуж-денных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (ч. 2 ст. 105 УИК РФ). В этой части положение отбывающих наказание ничем не отличается от пра-вового статуса других категорий работающих граждан. Все они имеют конст-итуционное право на справедливую оплату труда. Кроме оплачиваемых видов трудовой деятельности, осужденные могут привлекаться без оплаты труда к соответствующим видам работ. Вопросы трудовой занятости отбывающих наказание в современных ус-ловиях возведены в ранг государственной политики в связи с тем, что в испра-
                                                           36 Швецова М. В. Дискриминация в области труда и занятий в Российской Федерации в свете Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Социальное и пенсионное право. 2014.  № 1. С. 33 - 37. 
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вительных колониях особого режима усугубилась проблема безработицы. Число безработных постоянно возрастает и в некоторых исправительных уч-реждениях оно достигает 40 – 50 % от общего количества осужденных 37.  Подводя итог вышесказанному, можем сделать вывод о наличии опре-деленной стабильности в привлечении к труду осужденных. Вместе с тем нельзя не отметить существование проблемы неполной трудовой занятости, к разрешению которой необходимо подходить комплексно, аккумулируя все звенья организации труда осужденных. Производство исправительных колоний особого режима носит мно-гоотраслевой характер, что требует наличия различных специальностей, квалификаций и непосредственной их подготовки в исправительной колонии, где обучение организовывается с учетом потребности рабочих кадров на ре-гиональном рынке. Обучение в определенной степени является одним из по-казателей исправления осужденного, с помощью обучения происходит формирование личности обучающегося (воспитание духовно-нравственных убеждений, овладение навыками интеллектуального и физического труда, раз-витие способностей к социальному и профессиональному самоопределению, профессиональное становление). 3.3 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в исправительных колониях особого режима Помимо воспитательной работы, труда и образования в исправительных колониях особого режима используют и иные средства для исправления осужденных, такие как поощрения и взыскания. Педагогическая наука, в том числе и пенитенциарная педагогика, относят поощрения и наказания к основным и специфическим средствам воздействия на личность осужденного к лишению свободы38. Поощрение в разных его видах выступает, прежде всего, как средство 
                                                           37 Уткин В. А. Ресоциализация и прогрессивная система // Новый юридический журнал. 2012. № 3. 38 Кузнецов В. И. Профессиональное образование в местах лишения свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной адаптации после освобождения // Вестник Пермского университета. Юридиче-ские науки. 2015. № 2 
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убеждения осужденного в правильности его нравственных позиций и избранной линии поведения. Тем самым оно побуждает осужденного к дальнейшему развитию данных ему позитивных оценок и совершенствованию своего поведения. Наказание, в свою очередь, в любом его виде представляет собой крайнее средство принуждения личности к выполнению возложенных на нее обя-занностей, соблюдению режимных требований и установленных правил поведения. Педагогические требования, общественное мнение коллектива, правила внутреннего распорядка, поручение, наказание могут выступать как в качестве средств убеждения, так и в качестве принудительных мер. Следует согласиться с тем выводом, что все виды непосредственного и опосредствованного убеждения, принуждения и приучения осужденного пос-тупать адекватно социальным нормам и требованиям находятся в диалектической взаимосвязи. Они образуют динамичную систему приемов и средств воспитательного и карательного воздействия, выступающую в разных вариантах в зависимости от особенностей личности осужденного и его по-ведения, конкретных поэтапных воспитательных задач и складывающихся обстоятельств39. Убеждение как средство исправления осужденных позволяет в известной мере нейтрализовать отрицательное влияние уголовно-карательного при-нуждения на сознание осужденного. Как было отмечено, применение мер поощрения и взыскания осужденных следует рассматривать как один из основных методов воспитательного воздействия на них. УИК РФ на первое место ставит поощрительные меры воспитательного воздействия на осужденных (ст. 113 - 114) исходя из логического подхода целесообразности первоначального убеждения с последующим применением, в случае необходимости - принудительного воздействия на нарушителей 
                                                           39 Высотина Л. А. Принципы и методы перевоспитания. Педагогические основы процесса исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ. М., 1977. С. 166. 
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порядка и условий отбывания и исполнения наказания. За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, осужденных и в воспитательных мероприятиях к осужденным могут применяться следующие меры поощрения (ст. 113 УИК): 1) благодарность; 2) награждение подарком; 3) денежная премия; 4) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 5) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания; 6) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости; 7) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания наказания в исправительных колониях, помещениях ка-мерного типа, единых помещениях камерного типа и тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного месяца; 8) досрочное снятие ранее наложенного взыскания40. К положительно характеризующимся осужденным могут быть применены также меры, предусмотренные ч. 2 ст. 78 УИК РФ (изменение вида исправительного учреждения) и ст. 87 УИК РФ (условия отбывания наказания в исправительных учреждениях). Именно начальник в колонии особого режима решает, соответствует ли поведение осужденного основанию применения нормы, т.е. следует ли при-менять норму и какую конкретную меру поощрения применить. Это, безу-словно, может порождать субъективизм в применении мер поощрения. Осуж-денный не вправе требовать ни самого поощрения, ни выбирать его меру. Благодарность объявляется в устной или письменной форме, остальные поощрения только в письменной форме. Применяемые меры поощрения офо-
                                                           40 Спасенников Б. А., Голодов П. В. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства // Вестник Пермского института ФСИН России. 2015.  № 1(16). С. 35. 
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рмляются постановлением или приказом за подписью начальника учреждения (лица, его замещающего). Постановление или выписка из приказа после ознакомления с ним осужденного приобщается к его личному делу. Устная благодарность в личном деле осужденного не отражается, но учитывается в дневнике индивидуальной воспитательной работы41. Под "хорошим поведением" следует понимать такое поведение осуж-денных, при котором имеют место следующие слагаемые: 1) добросовестное исполнение своих обязанностей осужденным; 2) соблюдение всех требований и предписаний режима содержания; 3) отсутствие дисциплинарных взысканий; 4) отстранение от участия в различных группировках отрицательной направленности; 5) уважительное отношение к окружающим, осуждение отрицательного поведения осужденных и т.д. Ранее в ч. 3 ст. 113 УИК РФ содержалась отсылочная норма, что к положительно характеризующимся осужденным в колонии особого режима могут быть применены также меры, предусмотренные ч. 2 ст. 78 и ст. 87 УИК РФ. Действительно, в этих статьях содержатся поощрительные нормы, предусматривающие возможность улучшения положения осужденного как в пределах исправительного учреждения, так и путем перевода в другое учреждение с более мягким видом режима. В этих нормах реализуется принцип изменения условий содержания осужденных в зависимости от их поведения (принцип дифференциации исполнения наказания).  Но следует различать понятия "поощрительная норма (институт)" и "мера поощрения". Между персоналом колонии особого режима и осужденными устанавливаются отношения подчинения. Меры поощрения, как принято считать, не изменяют правового положения осужденного, они являются мерами дисциплинарного воздействия, их может применять (в полном объеме) 
                                                           41 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. П. Е. Конегера. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.С. 624. 



47  

только начальник исправительного учреждения. Перевод же из одних условий в другие производится по решению комиссии непосредственно в колонии особого режима (ч. 3 ст. 87 УИК РФ), а перевод в исправительное учреждение другого вида - по решению суда (ч. 5 ст. 78 УИК РФ). Можно отметить, что аналогичная отсылочная норма, только в отношении не положительно характеризующихся осужденных, а злостных нарушителей режима, содержавшаяся в ч. 4 ст. 115 УИК РФ, была исключена еще Федеральным законом от 09.05.2005 № 46-ФЗ.  В отношении положительно характеризующихся осужденных может быть возбуждено ходатайство о помиловании. Но просить о помиловании - конституционное право осужденного, именно осужденный, причем не только положительно характеризующийся, может обращаться к Президенту РФ с хо-датайством о помиловании (ст. 176 УИК РФ). Кроме того, помилование вообще не является поощрительным институтом, это институт го-сударственного прощения. Теперь в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2010 № 46-ФЗ ч. 3 и 5 ст. 113 УИК РФ утратили силу. Конечно, не является мерой поощрения и поощрительный институт замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Замена наказания есть одно из оснований освобождения от наказания, а не мера дисциплинарного воздействия. Право ходатайствовать перед судом о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания принадлежит самому осужденному (ч. 3 ст. 175 УИК РФ). Поэтому и ч. 4 ст. 113 УИК РФ целесообразно было бы исключить. Статья 114 УИК РФ относится к категории процедурных и, в силу этого, регламентирует порядок применения мер поощрения в отношении осу-жденных к лишению свободы. В соответствии с указанной статьей, бла-годарность объявляется в устной или письменной форме, остальные поощрения только в письменной форме. В порядке поощрения осужденным в течение года может быть разрешено 
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получение дополнительно до четырех посылок или передач и предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных или длительных свиданий. Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее трех месяцев со дня наложения взысканий в виде: - выговора или дисциплинарного штрафа; - лишения права просмотра кинофильмов в течение одного месяца. Не ранее 6 месяцев со дня отбытия снимаются дисциплинарные взыскания в виде: водворения осужденных, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; перевода осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры на срок до 6 месяцев; перевода осужденных в единые помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок до 1 года.42 В вопросах соотношения поощрений и взысканий действует правило, в соответствии с которым к осужденному, имеющему неснятое или не-погашенное взыскание, может быть применено поощрение только в виде дос-рочного снятия ранее наложенного взыскания. Противоположной поощрению осужденных стороной единого вос-питательного процесса является необходимость применения к ним мер дис-циплинарного воздействия за допускаемые нарушения порядка и условий отбывания уголовного наказания. История вопроса указывает на то, что ИТК 1970 г. вобрал в себя все те ви-ды дисциплинарных взысканий, которые были закреплены еще в Кодексе 1924 г. и в последующих подзаконных нормативных актах. Кроме прочего, он диф-ференцировал дисциплинарную ответственность и поставил ее в зависимость от вида режима исправительно-трудового учреждения. Более суровые виды дисциплинарного воздействия на осужденных предусматривались в ис-
                                                           42 Минязева Т. Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете Концепции развития уголов-но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Российская юстиция. 2013.  № 3. С. 11. 
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правительно-трудовых колониях особого режима и тюрьмах43. Следует отметить, что дифференциация мер взыскания, установленных законом, кроме всего прочего, призвана обеспечить повышение доверия и требовательности к осужденным, их ответственности за свое поведение. С другой стороны - строгость и суровость взысканий за систематическое и злостное нарушение режима и норм поведения, допускаемые, как правило, осужденными с наибольшей степенью социально-нравственной запущенности, противодействующими процессу их исправления. Представляется достаточно аргументированной точка зрения профессора Н.А. Стручкова, который отмечал: "Чем больше опасен и испорчен заключенный, тем меньше он готов к восприятию обычного воспитательного воздействия. Поэтому определенная доза кары в начале работы с ним будет иметь значение решающего фактора, который заставит его пересмотреть свои взгляды и по-новому оценить свое прошлое. Потом по мере исправления заключенного кара будет ослабляться"44. Действующий УИК РФ закрепил достаточно широкий спектр мер взы-скания, применяемых к лицам, лишенным свободы и содержащимся в ко-лониях особого режима. Указанные меры, применяемые к осужденным к лишению свободы, в их исчерпывающем перечне законодательно закреплены УИК РФ. Законом устанавливается, что за нарушения установленного порядка отбывания наказания к осужденным к лишению свободы, в колониях особого режима, могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия (взыскания): 1) выговор; 2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 3) водворение осужденных в штрафной изолятор (ШИЗО) на срок до 15 суток; 4) перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями                                                            43 Уголовно-исполнительное право: Учебник для высших учебных заведений / под ред. В. М. Анисимкова. Краснодар. 2003. С. 234. 44 Стручков Н. А. Классификация осужденных и видов ИТУ // К новой жизни. 1964. № 1. С. 36. 
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установленного порядка отбывания наказания - в одиночные камеры на срок до шести месяцев; 5) перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями уста-новленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок до одного года; В каждой исправительной колонии особого режима для нарушителей вы-деляются одиночные камеры.  Единые помещения камерного типа (ЕПКТ) создаются на базе одной ко-лонии, куда направляются для отбывания дисциплинарного взыскания осуж-денные из других колоний данного субъекта или даже из других близлежащих регионов. Сюда отправляют наиболее отрицательно характеризующихся осужденных, которых необходимо изолировать от других. Ежегодно в ПКТ водворяются около 20 - 25 тыс. осужденных. Взыскания, связанные с изменением вида исправительного учреждения, осуществляются только на основе судебного решения. Ежегодно такие пе-реводы осуществляются в отношении 6 - 7 тыс. осужденных45. Статья 117 УИК РФ относится к категории процедурных и, в силу этого, предусматривает порядок применения к осужденным мер дисциплинарного взыскания. При применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру на-рушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня его обнаружения, а если в связи с нарушением проводилась проверка - со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях - не позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий.46 УИК РФ регулирует и процессуальные вопросы, связанные с наложением                                                            45 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации под ред. А. В. Бриллиантова. М. 2016. С. 159. 46 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправи-тельных учреждений"  Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения 27.12.2016). 
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на осужденных дисциплинарных взысканий. Так, выговор должен объявляться в устной или письменной форме, остальные взыскания только в письменной форме. Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения установленного порядка отбывания наказания, указанные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Взысканные средства направляются в федеральный бюджет. Перевод осужденного в помещения камерного типа (ПКТ), единые по-мещения камерного типа (ЕПКТ) и одиночные камеры производится с указанием срока содержания в них. К осужденным, переведенным в помещения камерного типа (ПКТ), применяются все виды взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа. К осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа (ЕПКТ), могут применяться все виды взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа или единые помещения камерного типа. Вместе с тем УИК предусматривает срок погашения взыскания (ч УИК РФ). Так, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. Условия исполнения наиболее строгих видов дисциплинарного воздействия на осужденных к лишению свободы в колониях особого режима закреплены законодателем в ст. 118 УИК РФ, устанавливающей условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа (ПКТ) и единых помещениях камерного типа (ЕПКТ). В этой статье указывается, что осужденные к лишению свободы, водворенные в штрафной изолятор, лишаются права на свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей.  Существенным нововведением в УИК РФ является дополнение ст. 118 ч. 2.1. В соответствии с этим положением к осужденным, содержащимся в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа или в единых помещениях 
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камерного типа, по их просьбе приглашаются священнослужители. При этом должно выполняться правило, что эти служители должны принадлежать к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. Представляется, что указанное дополнение будет иметь самое положительное влияние на осужденных. В целях надлежащей изоляции наказанных осужденных, они, находясь в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа или одиночных камерах, должны трудиться отдельно от других осужденных. В случае перевода осужденных из штрафных изоляторов, помещений камерного типа, единых помещений камерного типа или одиночных камер в лечебно-профилактическое учреждение уголовно-исполнительной системы срок их нахождения в указанных лечебных учреждениях засчитывается в срок отбывания наказания. Итак, к лицам отбывающим наказание в виде лишения свободы в колониях особого режима, применяется самый широкий спектр дис-циплинарных мер, которые в своем единстве образуют систему поощрений и взысканий, направленную на стимулирование правопослушного и торможение негативного поведения осужденных.  Право на получение разнообразных поощрений, с одной стороны, существенно дополняет и индивидуализирует правовое положение осуж-денного, отбывающего лишение свободы в колонии особого режима, с другой является действенным средством для стимулирования правопослушного поведения осужденного.  Осужденные могут поощряться за добросовестное выполнение своих обязанностей, успехи в труде, учебе, общественной жизни, проявленную ра-зумную инициативу в других общественно полезных делах.  Подытоживая рассмотренную главу, можно сделать вывод о необ-ходимости воспитания в осужденном сознания соблюдать установленный по-рядок, уважать интересы других граждан, общества и государства путем кары, 
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т.е. средствами режима, установленного в исправительном учреждении. Эта функция должна реализовываться в тесной связи с применением чисто воспитательных средств разъяснительной работой, помогающей осужденному осознать, что кара есть плата за страдания, причиненные преступлением невинным людям, которые ими переносились незаслуженно и потому более тяжело, чем виновным.  Привитие осужденному социально полезных качеств (ресоциализация), навыков и убеждений, необходимых для адаптации после отбытия наказания, стремление к полезному труду, приобретению трудовых навыков, спе-циальностей, формирование понимания, что только честный труд служит источником нормальной жизни человека, является важным средством ис-правления осужденного в исправительных колониях особого режима.       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   Вид исправительного учреждения лицу, нарушившему закон, определяет суд при вынесении приговора. При этом учитываются многие факторы: воз-раст, пол осужденного, тяжесть совершенного преступления, форма вины, срок назначенного наказания, факт отбывания ранее назначенного наказания в виде лишения свободы. Режим исправительного учреждения регламентирует жизнь в местах ли-шения свободы непрерывно и на протяжении всего срока отбывания на-казания. С его помощью устанавливается граница дозволенного в поведении осужденных и таким образом определяется их правовое положение. Правила режима в равной мере обязательны для всех осужденных и представителей ад-министрации исправительных учреждений.  В исправительных колониях особого режима условия содержания осужденных отличаются особой жесткостью и контролем. Исправительные колонии особого режима более, чем другие ограничивают осужденных в его правах и свободах. В исправительных колониях особого режима отбывают наказание мужчины, осужденные: при особо опасном рецидиве преступлений; по-жизненно; которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. В исправительных колониях особого режима создаются соот-ветствующие условия, которые способствуют достижению целей уголовного наказания и осуществления принципа индивидуализации его исполнения. Здесь в полной мере обеспечены условия, препятствующие распространению влияния осужденных, представляющих повышенную общественную опа-сно-сть на остальных осужденных, исправление которых может быть реально дос-тигнуто. В исправительных колониях особого режима существует два вида по-мещений: помещения обычного типа (общежития) и помещения камерного ти-
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па и также имеются три вида условий отбывания наказания: обычные, об-легченные и строгие.  Осужденные к пожизненному лишению свободы – это самая опасная категория осужденных, содержащихся в колониях особого режима. Они качественно отличаются от осужденных к лишению свободы на определенный срок. Объектом ограничения в данном случае является не свобода человека, а его право на социальное самоопределение. Целью изоляции - устранение лица из общества. Осужденные, отбывающие наказание в колонии особого режима носят одежду установленного образца. Им не разрешаются никакие виды кра-ткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы.  Немалые трудности возникают в организации воспитательной работы в колониях особого режима. Применение к осужденным труда, профессионального и общеобразовательного обучения носит ограниченный характер. Следует учитывать и особенности контингента осужденных, многие из которых усвоили «воровской закон», упорно не желают вставать на путь ис-правления, участвовать в общественно полезном труде, воспитательных ме-роприятиях. Значительная часть осужденных, находясь в зрелом возрасте, не имеет семьи, образования и является «опустившимися» членами общества в социальном и моральном плане.  Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях особого режима существо отличаются от других видов колоний. Причиной тому – контингент осужденных, совершивших особо тяжкие преступления и направленных на исправление; отличительное строение и расположение зда-ний исправительных колоний особого режима. Как правило, места их рас-по-ложения удалены от цивилизации; специфика постоянных мест содержания осужденных–помещения камерного типа, режим отбывания наказания.  Традиционно сложилось так, что деятельность исправительных уч-реждений и колоний особого режима в том числе, «направлена на форми-рование образа "идеального" заключенного, а не на исправление осуж-
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денного». В настоящее время исправительная система России не вооружена научно-обоснованной концепцией формирования личности, отстает от сов-ременных требований в социально - бытовом обеспечении заключенных. Особенно тяжелы последствия кризиса системы в социальном отношении, очень велико количество суицидов в исправительных учреждениях. Это обус-ловлено как объективными причинами, так и субъективными. Примером последних может стать некомпетентность сотрудников исправительных колоний особого режима, которые не могут отказаться от стереотипов в вос-приятии заключенных. Объективные причины заключаются, прежде всего, в том, что пенитенциарная политика РФ ориентирована на карательно-реп-рессивные принципы в отношении заключенных.  Для решения этих и других проблем необходимо привлечение специалистов из разных областей, как теоретиков, так и практиков, ориентирующихся в своей работе на нравственно-гуманистические принципы. Как вариант, считаем необходимым ввести в качестве метода деятельности с осужденными в колониях особого режима метод справедливости или метод воспитательного воздействия, включающий различные модели: общинная и групповая терапия, трансактный анализ, воздействие реальностью окру-жающего мира, модификация поведения.         
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