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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем вниманием, которое в настоящее время уделяет законодательная, 

исполнительная власть Российской Федерации, прокуратура, общественность 

к соблюдению законодательства при привлечении осужденных к труду в 

исправительных учреждениях. 

Переход российского общества к рыночной экономике в начале 90-х гг. 

прошлого столетия неизбежно затронул сложившуюся практику трудовой 

занятости осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, 

так как труд в местах лишения свободы не мог полноценно конкурировать с 

трудом свободных граждан. Кроме того, резко сократились рабочие места из-

за отсутствия заказов и разрушения кооперированных связей с гражданскими 

предприятиями. В подавляющем большинстве производств исправительных 

учреждений возникли серьезные трудности, связанные с предоставлением 

осужденным возможности участвовать в трудовых процессах. 

Преобразование государственных унитарных предприятий в центры 

трудовой адаптации, производственные (трудовые) мастерские в целом не 

могло полностью решить проблему трудовой занятости всех трудоспособных 

осужденных, получения ими социально полезных навыков и профессий, 

которые могли бы пригодиться на свободном рынке труда после 

освобождения из мест лишения свободы. В результате этого сегодня почти на 

полмиллиона трудоспособных осужденных имеется лишь 140 тыс. рабочих 

мест, где трудоустроено 200 тыс. чел., а 290 тыс. чел. не занято общественно 

полезным трудом из-за отсутствия рабочих мест
1
.  

                                                           
1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808–р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно–

исполнительной системы (2017–2025 годы)» // Собрание законодательства РФ – 2017 – № 

2, ч. II – Ст. 413. 
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Перед уголовно-исполнительной системой Российской Федерации 

(далее – УИС РФ) стоит множество целей и задач, согласно Концепции 

развития УИС РФ до 2020 года. 

Основной целью концепции развития УИС РФ является 

совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, с учетом международных стандартов и потребностей 

общественного развития. Для решения поставленных целей были определены 

задачи, которые направлены на решение проблем, возникающих в процессе 

исполнения и отбывания наказания лицами, осужденными к лишению 

свободы. По-прежнему остается актуальной проблема привлечения 

осужденных к труду и их занятость в трудовой деятельности. Согласно 

Концепции УИС РФ, одной из задач является разработка форм проведения 

воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой 

занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания, а также 

развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами 

иностранных государств, международными органами и 

неправительственными организациями. 

Особенности регулирования труда лиц отбывающих наказание в местах 

лишения свободы рассматривались в работах А.В. Губенко, Е.А. Корякина, 

К.А. Бешевой, Н.И. Гуцала, Н.Н. Дерюги, Л.П. Дубровицкого, Е.В. 

Емельяновой, И.В. Жижиной, Ж.Б. Оспановой, К.В. Трусова, В.В. Шлыкова, 

С.П. Яковлева и др. 

Цель выпускной квалификационной работы: исследование 

особенностей регулирования труда лиц отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

Задачи работы:  

- рассмотреть исторические аспекты правового регулирования труда 

лиц отбывающих наказание в местах лишения свободы; 

- рассмотреть современное состояние правового регулирования труда 

лиц отбывающих наказание в местах лишения свобод; 
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- изучить регулирование труда лиц отбывающих наказание в местах 

лишения свободы в зарубежных странах; 

- рассмотреть условия, формы и охрану труда лиц отбывающих 

наказание в местах лишения свободы; 

- рассмотреть условия оплаты труда и удержания из заработка лиц 

отбывающих наказание в местах лишения свободы; 

- проанализировать дисциплинарную и материальную ответственность 

лиц отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Объект исследования - правоотношения, возникающие при 

регулировании труда лиц отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Предмет исследования - особенности регулирования труда лиц 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

Методологическую основу работы составляет комплексное применение 

научных методов познания, среди которых необходимо выделить 

общенаучные методы (в частности, анализ, синтез, системный метод, 

исторический метод, функциональный подход), а, прежде всего – 

диалектический метод, логико-юридический и сравнительно-правовой. 

 

  

http://studbooks.net/1058412/pravo/usloviya_formy_znachenie_truda_osuzhdennyh_lisheniyu_svobody#94
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1 ГЛАВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

1.1 Правовое регулирование труда лиц отбывающих наказание в местах 

лишения свободы: исторические аспекты 

 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015 

№ 1877-р) дополнилась задачей проработки вопроса об исключении из 

законодательства обязательности труда осужденных к лишению свободы. 

Исторически данный вопрос следует решать, учитывая историю 

отечественной пенитенциарной системы и сложившийся облик учреждений, 

исполняющих наказания, как исправительно-трудовых. 

История привлечения к труду осужденных в России восходит к Со-

борному уложению 1649 года. В Уложении четко прослеживалась цель 

колонизации новых (в основном сибирских земель). Здесь законодатель дает 

расплывчатые формулировки обоснования привлечения осужденных к 

каким-либо работам. Из норм Соборного уложения и ряда царских указов 

следует, что преступники в тюрьмах к работе не привлекались. Что касается 

ссыльных, то государство уже недвусмысленно полагает необходимым 

использовать их для освоения отдаленных мест. При этом ссыльные 

занимались в основном сельскохозяйственными работами, которые, будучи 

обязательными, одновременно являлись средством к существованию 

ссыльных
1
. 

Пик использования труда осужденных приходится на эпоху Петра I, 

когда именно экономические соображения были решающими при опре-

делении места отбывания тюремного заключения, каторги и ссылки. 

Организовать труд вольных людей в отдаленных районах на строительстве 

крупнейших объектов было достаточно хлопотно, и государство принимает 

                                                           
1Губенко А.В. Привлечение к груду осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях – Челябинск, 2004. – С. 5. 

file:///C:/Users/1/Downloads/Бондаренко%20диплом%201%20глава.doc%23__RefHeading___Toc420834255
file:///C:/Users/1/Downloads/Бондаренко%20диплом%201%20глава.doc%23__RefHeading___Toc420834255
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решение эксплуатировать дешевую рабочую силу в лице осужденных 

преступников, которые на время срока отбывания уголовного наказания 

становились, по существу, собственностью государства 

Этот вид наказания предполагал, что осужденные уже не выбирали, как 

простые ссыльные, рода занятий, а трудились по назначению управляющих. 

При этом государство прямо не указывает, что эксплуатация труда 

осужденных преступников является одной из целей уголовного наказания. 

Однако фактически дело обстоит именно так, о чем свидетельствуют многие 

указы Петра I, в том числе и его решение о замене смертной казни 

каторжными работами. 

После смерти Петра I государство не отказывается от дальнейшего 

использования дешевой рабочей силы в лице преступников, осуждаемых к 

наказаниям, связанным с лишением свободы. Существенный вклад в 

идеологию создания пенитенциарного права был внесен во времена 

Екатерины II, когда началось совершенствование системы тюремных 

учреждений, были сделаны первые гуманные шаги для улучшения условий 

содержания заключенных. Но все это оказалось далеко от реальных 

возможностей России. 

Первым систематизированным законодательным актом об исполнении 

лишения свободы стал в 1832 году Свод учреждений и уставов о 

содержащихся под стражей и ссыльных, который развивал и детализировал 

положения прежних нормативных документов. При Николае I была 

проведена систематизация уголовного права, завершившаяся принятием в 

1845 году Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Статья 21 

Уложения определяла 2 вида каторжных работ: бессрочные и срочные. 

Бессрочные назначались в рудниках, срочные - в рудниках, на заводах, 

крепостях. Как следует из статьи 59 Уложения, осужденные на 

кратковременный арест содержатся в тюрьме. Мещане и крестьяне могут по 

распоряжению местного начальства быть употреблены в общественные и 
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другие правительством установленные работы. Крестьяне также 

«употреблялись» для работы в сельской местности
1
. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных среди 

исправительных наказаний большое место отводило лишению свободы. 

Уложение создало огромное разнообразие форм и мест лишения 

свободы - крепость, смирительный дом, арестантские роты гражданского 

ведомства, рабочий дом, кратковременный арест, отбываемый в различных 

местах. Но определенного правового статуса места лишения свободы не 

имели. Различия зачастую сводились к названию и порядку заведования. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

предусматривает использование труда осужденных. Вопрос этот решается 

исходя из сословного неравенства: осужденные мещане и крестьяне 

употреблялись на работу по распоряжению начальства, лица всех других 

сословий могли заниматься работами по своему желанию. Так, статья 48 

Уложения устанавливала: «Присужденные к отдаче на время в 

исправительные арестантские роты гражданского ведомства могут быть 

употребляемы и в городские и всякие другие работы», а статья 56 гласила: 

«Осужденные на заключение в домах рабочих и смирительных 

употребляются только на определенные уставами сих домов работы»
2
. 

В целом, система наказаний и порядок их исполнения в сравнении с 

Соборным уложением 1649 года и Артикулом воинским 1715 года стала 

менее жестокой. Однако назвать ее гуманной нельзя. 

Рассмотрим далее привлечение к труду осужденных в советское время. 

Известно, что обязательность труда всегда закреплялась в ранее 

действующих советских исправительно-трудовых кодексах, исходя из 

закрепленного в Конституции РСФСР положения «кто не работает, тот не 

ест», и конституционной обязанности советских граждан трудиться. Труд 

признавался обязательным для всех способных к нему заключенных (ст. 52 

                                                           
1Губенко А. В. Особенности правового регулирования труда осужденных к лишению 

свободы: Дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2005. – С. 23. 
2Там же. – С. 25. 
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ИТК РСФСР 1924 г., ст. 4 ИТК РСФСР 1933 г.; ст. 37 ИТК РСФСР 1970 г.). 

Устанавливалось, что условия труда лишенных свободы регулируются 

общими правилами Кодекса законов о труде, рабочем времени, отдыхе, труде 

женщин и несовершеннолетних и об охране труда и что изъятия из этих 

правил допускаются, если они установлены в определенном законом 

порядке. Указанная норма свидетельствовала о распространении трудового 

законодательства на труд осужденных. Возобладало мнение, что труд 

осужденных в советских исправительно-трудовых учреждениях, по сути, 

ничем не отличается от труда свободных тружеников
1
. 

В итоге обязанность осужденных трудиться, которая была заложена 

уже с первых лет советской власти, сохранилась и до наших дней. Ст. 103 

УИК РФ определяет, что «каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений». В то же время обязанность труда осужденных 

всегда была сопряжена с принятием во внимание их трудоспособности. Об 

этом свидетельствовали формулировки: «способных к труду», «с учетом их 

трудоспособности». В этой связи считалось, что труд осужденных в местах 

лишения свободы не являясь принудительным, является трудом 

обязательным; а принудительность и обязательность - понятия не 

равнозначные. 

Одна группа ученых (А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, А.И. Зубков, 

Н.А. Стручков, В.Д. Филимонов и др.) считала, что обязанность труда 

осужденных к лишению свободы необходимо сохранить, причем труд 

должен выполняться на местах и видах работ, определяемых администрацией 

исправительного учреждения. 

Другие ученые (В.А. Уткин, Н.И. Ланкин, А.К. Музеник, Л.М. 

Прозументов и др.) предлагали реализовать идею добровольности труда 

осужденных (при содействии администрации исправительного учреждения в 

                                                           
1Мирусин И. С. К вопросу об обязательности труда осужденных // Вестн. Том. гос. ун–та – 

2016 – №412. – С. 162. 
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их трудоустройстве). Предлагалось установить, что право осужденного на 

свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор профессии, 

рода занятий и места работы ограничено условиями отбывания лишения 

свободы. Осужденным предлагалось гарантировать свободу трудового и 

хозяйственного договора, а равно свободу занятий индивидуальной трудовой 

деятельностью. Одновременно предусматривалась широкая система мер 

позитивного стимулирования трудовой занятости осужденных. 

Сходная точка зрения была изложена в проекте УИК РСФСР от 

12.12.1991 г., предложенном Комитетом Верховного Совета РСФСР по 

законодательству. Труд осужденных к лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительных колониях и тюрьмах признавался 

добровольным. Привлечение осужденных к труду должно было 

осуществляться на контрактной основе. 

Как известно, в основу действующего УИК РФ легла точка зрения об 

обязательности труда осужденных. К моменту его принятия становилось 

понятно, что сложившаяся уголовно-исполнительная (исправительно-

трудовая) система не готова наделить осужденных свободой труда или 

правом на труд, так как этого не позволял не только уровень её развития, 

исторический опыт построения исправительно-трудового законодательства, 

но и отсутствие права на труд у заключенных в международно-правовых 

актах, которые претерпели множество изменений к концу XX в. 

На международном уровне путь от обязательности труда осужденных и 

несвободы труда до признания этой свободы, но не права на труд занял 

значительный период времени. Еще в 1930 г. Конвенция № 29 

Международной организации труда определила: «...термин "принудительный 

или обязательный труд" не включает в себя всякую работу или службу, 

требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного 

решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет 

производиться под надзором и контролем государственных властей, и что 
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указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных 

лиц, компаний или обществ»
1
.  

В ст. 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. закреплялось, что «никто не должен привлекаться к 

принудительному или обязательному труду»
2
.  

Термин «принудительный или обязательный труд» не включал в себя 

«всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или 

условно освобожденное от такого заключения».  

В соответствии с п. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г. «никто не должен принуждаться к 

принудительному или обязательному труду». Подпункт b) закрепляет: «В тех 

странах, где в виде наказания за преступление может назначаться лишение 

свободы, сопряженное с каторжными работами, пункт 3а не считается 

препятствием для выполнения каторжных работ по приговору компетентного 

суда, назначившего такое наказание». Термином «принудительный, или 

обязательный, труд» в настоящем пункте также не охватываются «какая бы 

то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как 

правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании 

законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого 

заключения»
3
. Закреплялось правило, по которому работа, выполняемая на 

основании приговора, не признавалась принудительным трудом. 

Особое место заняли Стандартные минимальные правила обращения с 

заключенными 1934 г. и Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 1955 г. Правила устанавливали общие рекомендации 

«минимального» уровня, которые по возможности должны были быть 

реализованы повсеместно. Прежде всего - с целью обеспечения базовых, 
                                                           
1
 Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно принудительного 

или обязательного труда» // http://www.consultant.ru 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // http://www.consultant.ru 

3Международный пакт о гражданских и политических правах // Ведомости ВС СССР. – 

1976. – №17. – Ст. 291. 
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основных правовых установок, гарантий в отношении осужденных. «Все 

осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их 

физическими и психическими способностями, удостоверенными врачом. 

Организация и методы работы в заведениях должны максимально 

приближаться к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные 

приучались таким образом к условиям труда на свободе» (ст. 71-76 Правил). 

Указанные нормы более детально регулируют труд осужденных в сравнении 

с более общими международными актами. 

В советский период труд заключенных постепенно приближался к 

принципам Минимальных стандартных правил. Уже ИТК РСФСР 1970 г. 

содержал немалое количество положений, соответствующих положениям 

Правил. По мнению В. А. Уткина, эти правила «в целом стали ядром того, 

что получило международное признание как приемлемая практика в 

уголовно-исполнительной системе»
1
. 

Вслед за Минимальными правилами были приняты Европейские 

тюремные правила 1973 и 1987 гг. 

Европейские тюремные правила формулируют требование о 

привлечении заключенных к труду гораздо менее категорично, нежели 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Согласно п. 

71.2 Правил 1987 г. было установлено, что «осужденных можно обязать 

трудиться, если по заключению врача их физическое и психическое здоровье 

позволяет это»
2
. Налицо императивно-диспозитивная конструкция, 

поскольку на усмотрение администрации учреждения отводилось решение 

вопроса - обязать или не обязать осужденного трудиться. Европейские 

тюремные правила также закрепили важное положение, согласно которому 

не допускается использование труда осужденных для обслуживания 

исправительного учреждения в форме дисциплинарного наказания. 

                                                           
1Уткин В. А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы их 

реализации: учеб. пособие. – Томск: Изд–во НТЛ, 1998. – С. 14. 
2
 Европейские тюремные правила 2006 года // http://www.consultant.ru 
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Новой версией Правил стали Европейские тюремные правила 2006 г. 

Согласно им труд в местах заключения следует рассматривать как 

позитивный элемент внутреннего режима, но никогда не применять в 

качестве наказания (п. 26). Администрация пенитенциарного учреждения 

должна стремиться предоставить осужденным достаточно полезной работы. 

Насколько возможно, характер предоставляемой работы должен 

поддерживать или развивать навыки, которые позволят заключенному 

зарабатывать себе на жизнь после освобождения; осуждённые заключённые, 

не достигшие обычного пенсионного возраста, могут привлекаться к работе 

при условии их физической и психической пригодности, которую определяет 

врач (п. 105). 

Очевидно, что если в Правилах ООН 1955 г. закреплялась 

императивная конструкция «обязаны трудиться», основанная на праве 

администрации учреждения требовать от осужденных трудиться, в 

дальнейшем этот вопрос демократично решался более гибко в виде нормы 

«администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться 

предоставить достаточно полезной работы». В сравнении с Минимальными 

стандартами 1955 г. право администрации «требовать трудиться» было 

заменено значительно более мягким «должна стремиться предоставлять». 

Обязанность осужденных трудиться в качестве общей обязанности была 

формально вовсе исключена. 

В итоге, отходя от императивных указаний «обязаны трудиться», 

международное право фактически допускает свободу труда осужденных. 

В принятых в 2015 г. Правилах Манделы (Минимальных стандартных 

правилах ООН в отношении обращения с заключенными) правило 96 

закрепляет, что осужденные заключенные должны иметь возможность 

работать и / или принимать активное участие в своей реабилитации при 

условии установления врачом или другими квалифицированными 

медицинскими специалистами их физической и психической пригодности. 

На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, 
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чтобы заполнить нормальный рабочий день. Труд заключенных не должен 

приносить им страданий. Заключенные не должны содержаться в рабстве или 

подневольном состоянии. Ни один заключенный не обязан работать ради 

личной или частной выгоды кого-либо из тюремного персонала (Правило 97). 

Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему 

выбору, если это совместимо с правильным выбором ремесла и 

требованиями администрации дисциплины в соответствующем учреждении 

(Правило 98)
1
. 

Как видно, по сравнению с Минимальными стандартными правилами 

1955 г., которые закрепляли императивную конструкцию «обязаны 

трудиться», современное международное сообщество в Правилах Манделы 

безусловно приняло курс на закрепление свободы труда осужденных. Это 

вытекает из формулировок «иметь возможность работать», «следует 

возлагать полезную работу», «должны иметь возможность выполнять работу 

по своему выбору». При этом избегается непосредственное указание на то, 

что труд является добровольным, и на то, что осужденные имеют право на 

труд. Это примечательное изменение позиции в вопросе о возможном 

исключении обязательности труда. 

Как справедливо отмечает Е. В. Емельянова, в настоящее время многие 

положения российского уголовно-исполнительного законодательства, в том 

числе в области привлечения осужденных к труду, приведены в соответствие 

с международными стандартами, и часть из них уже реализуется на 

практике
2
. Но, исходя из существовавшего советского исправительно-

трудового законодательства, текущего уголовно-исполнительного 

законодательства, обязанность осужденных трудиться объективно 

главенствует над идеей добровольности труда. 

                                                           
1Правила Манделы. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заключенными / сост. А.П. Букалов. – Харьков: Права 

человека, 2015. – С. 18. 
2Емельянова Е.В. Международные стандарты в области привлечения осужденных к труду 

и их реализация в уголовно–исполнительном законодательстве России // Вестник 

Томского государственного университета. – 2009. – № 318. – С. 144. 
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Таким образом, труд осужденных используется в России уже более 450 

лет. Пиком использования труда осужденных являлась эпоха правления 

Петра I. В этот период при определении места отбывания тюремного 

заключения, каторги и ссылки, решающую роль имели экономические 

соображения. В целом, в пенитенциарной политике России экономическому 

аспекту отводилась важнейшая роль. Основанием этому являлся 

сравнительно дешевый труд осужденных преступников. 

 

1.2 Правовое регулирование труда лиц отбывающих наказание в местах 

лишения свободы: современное состояние  

 

Статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) 

определяет, что общественно полезный труд является одним из основных 

средств исправления осужденных, поэтому он «должен служить важнейшим 

средством социализации личности, способствовать приобретению полезных 

навыков и профессий, которые могли бы пригодиться человеку после 

высвобождения»
1
.  

Институт труда лиц, осужденных к лишению свободы, направлен на 

реализацию ряда целей: воспитательную, экономическую, оздоровительную, 

предупредительную
2
.  

Правовое регулирование привлечения осужденных к труду 

основывается на нормах Конституции РФ, международных документов, УИК 

РФ, Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), подзаконных нормативных 

правовых актах. 

Действующее законодательство, регулирующее привлечение 

осужденных к труду, содержит немало пробелов и коллизий. Одна из 

                                                           
1Воронина Н.П. Правовое регулирование отношений по привлечению лиц, осужденных к 

лишению свободы, к труду: российский и зарубежный опыт // Сборник материалов II 

Международной научно–практической конференции – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017. – С. 173. 
2Павлова Е.В. Организация труда осужденных к лишению свободы // Российский 

следователь. – 2015. – №10. – С. 35. 

file:///C:/Users/1/Downloads/Бондаренко%20диплом%201%20глава.doc%23__RefHeading___Toc420834257
file:///C:/Users/1/Downloads/Бондаренко%20диплом%201%20глава.doc%23__RefHeading___Toc420834257
file:///C:/Users/1/Downloads/Бондаренко%20диплом%201%20глава.doc%23__RefHeading___Toc420834257
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728
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основных – отсутствие юридического определения понятия «привлечение к 

труду».  

Как отмечают Н.В. Зенина, Е.В. Павлова, Ю.Н. Строгович
1
, это понятие 

имеет важное значение в определении трудовой правосубъктности лиц, 

осужденных к лишению свободы. Поэтому они предлагают под 

привлечением к труду осужденных к лишению свободы «понимать 

деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

направленную на обеспечение применения общественно полезного труда 

осужденных как одного из основных средств их исправления, а также на 

реализацию их права на труд, осуществляемую в соответствии с 

требованиями уголовно-исполнительного и трудового законодательства РФ и 

заключающуюся в трудоустройстве осужденных, т.е. в обеспечении их в 

установленном порядке с учетом вида исправительного учреждения и 

особенностей отбывания наказания оплачиваемой работой»
2
.  

Следовательно, отношения по привлечению к труду лиц, осужденных к 

лишению свободы, отличаются от трудовых отношений, возникающих по 

трудовому законодательству. В настоящее время трудовое законодательство 

применяется субсидиарно к уголовно-исполнительному законодательству. На 

наш взгляд, организация труда осужденных к лишению свободы лиц должно 

регулироваться исключительно нормами пенитенциарного законодательства 

без применения трудового законодательства. Это обуславливается 

значительной спецификой труда лиц, осужденных к лишению свободы, как 

по российскому, так и зарубежному законодательству.  

Основным в содержании правосубъектности лиц, осужденных к 

лишению свободы, в сфере труда является ограничения, применяемые к 

осужденным при осуществлении их трудовой деятельности. Данные 

                                                           
1Зенина Н.В. Характеристика правового регулирования труда осужденных к лишению 

свободы / Н.В. Зенина, Е.В. Павлова, Ю.Н. Строгович // Российский следователь. – 2015. – 

№4. – С. 45. 
2Там же. С. 44. 
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ограничения основываются как на общепризнанных международных нормах, 

так и нормах российской Конституции.  

Всеобщая декларация прав человека (ст. 29 п. 2) определяет цели 

ограничения прав и свобод человека. К ним относятся: защита 

конституционного строя, обеспечение прав и законных интересов других 

лиц, обеспечение морали, общественного строя.  

Как отмечается, право на труд является неотчуждаемым 

конституционным правом каждого человека (ст. 37 Конституции РФ). Также 

Конституция РФ содержит цели ограничения прав человека. Согласно ч. 3 

ст. 55 права и свободы граждан могут быть ограничены путем издания 

федерального закона в целях защиты основ конституционного строя, прав и 

свобод человека, обеспечения безопасности государства.  

В связи с этим осуществление права на труд может происходить в 

особом порядке, который порождает дополнительные формы его 

реализации
1
. Это предполагает и ограничение права на труд. 

Л.Б. Смирнов подчеркивает, что «основаниями ограничений прав 

являются обстоятельства, указанные в законе. К ним необходимо отнести: 

совершение правонарушения, вступление приговора, решения или 

определения суда в законную силу, введение чрезвычайного и военного 

положения»
2
. Следовательно, в отношении лиц, осужденных к лишению 

свободы, основанием ограничения их правосубъектности, в том числе и в 

сфере труда, является обвинительный приговор суда, вступивший в законную 

силу.  

Особенностью трудовой правосубъектности осужденных лиц является 

то, что в отличие от Конституции РФ, провозглашающей право на труд (ст. 

37), осужденные обязаны трудиться (ст. 103 УИК РФ).  

                                                           
1Еремина С.Н. Возможность реализации права на труд осужденными к лишению свободы 

// Юридический мир. – 2013. – №8. – С. 58. 
2Смирнов А.Б. Проблемы правового статуса осужденных к лишению свободы в контексте 

требования Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека // Уголовно–

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – №2. – С. 25. 
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Вопрос принудительности труда осужденных также давно является 

дискуссионным. В юридической литературе сформировались две 

противоположные позиции. А.И. Зубков и А.В. Маслихин считают, что труд 

осужденных не может характеризоваться как принудительный. Сторонники 

данной точки зрения основываются, прежде всего, на международных 

нормах. Об этом, например, пишет и Е.А. Марина. Она считает, что 

«обязанность труда для осужденных к лишению свободы в соответствии с 

международно-правовыми актами не свидетельствует о его принудительном 

характере»
1
. А.В. Губенко, наоборот, полагает, что труд должен быть 

признан правом, а не обязанностью осужденных
2
. 

Рассмотрим понятие принудительного труда. На международно-

правовом уровне запрет принудительного труда содержится, прежде всего, в 

Международном пакте о гражданских и политических правах (1966). Но 

согласно ст. 8 данного Пакта не считается принудительным труд по 

приговору суда. Данная норма позволяет А.Б. Смирнову прийти к выводу о 

том, что «пакт однозначно утверждает, что труд осужденных к лишению 

свободы нельзя считать принудительным»
3
. 

Более детально понятие принудительного труда закреплено в 

Конвенции МОТ №29 «Относительно принудительного или обязательного 

труда» (1930). Принудительный труд – это работа под угрозой наказания, 

психического или физического воздействия при условии, что лицо не желает 

добровольно предоставлять свои услуги
4
. Данная Конвенция повторяет 

норму Всеобщей декларации прав человека в части того, что труд по 

приговору суда нельзя считать принудительным. 

                                                           
1Марина Е.А. Правоограничения общегражданского статуса осужденных к лишению 

свободы // Российский следователь. – 2007. – №19. – С. 32. 
2
 Губенко А.В. Особенности правового регулирования труда осужденных к лишению 

свободы: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А.В. Губенко. – Челябинск, 2004. – С. 48. 
3
 Смирнов А.Б. Проблемы правового статуса осужденных к лишению свободы в контексте 

требования Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека // Уголовно–

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – №2. – С. 26. 
4
Конвенции МОТ №29 «Относительно принудительного или обязательного труда» // 

Ведомости ВС СССР. – 1956. – №13. – Ст. 279.  
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Сторонники второй точки зрения полагают, что труд должен быть 

правом, а не обязанностью лиц, осужденных к лишению свободы. А.В. 

Губенко отмечает, что «нормы национального уголовного законодательства 

не содержат в качестве одного из карательных элементов лишения свободы 

возможность привлечения осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, к труду»
1
. 

Роль труда в механизме исправления лиц, осужденных к лишению 

свободы, рассматривалась Конституционным Судом РФ. Так, в Определении 

КС РФ от 17 июня 2010 г. №805-О-О Конституционный Суд РФ 

подчеркивается, что труд является средством исправления осужденных. В 

других своих Определениях (Определение от 17 июня 2010 г. №805-О-О, 

Определение от 22 января 2014 г. №111-О) Конституционный Суд РФ 

пришел к выводу о том, что общественно полезный труд осужденных не 

имеет основной целью получение трудового дохода (заработка). 

В европейских странах обсуждается вопрос о влиянии 

принудительного труда осужденных на их ресоциализацию. К числу 

аргументов против принуждения заключенных к труду относятся умаление 

прав осужденного, неэффективность применения дисциплинарных мер, 

безработица
2
. Таким образом, в зарубежных странах реформирование 

пенитенциарного законодательства обуславливает пересмотр концепции 

принудительного труда в механизме исправления осужденных и переход на 

добровольный характер труда осужденных.  

В России также осуществляется реформирование УИС. Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. предполагает 

«формирование условий, необходимых для качественной трудовой занятости 

осужденных с учетом специфики конкретных видов исправительных 

учреждений; повышение экономической эффективности труда осужденных в 

                                                           
1Губенко А.В. Регулирование труда осужденных к лишению свободы // Законность. – 

2005. – №11. – С. 50. 
2
 Бурцев А.Н. Правовое регулирование труда заключенных в ФРГ // Управление 

персоналом. – 2007. – №5. – С. 69. 
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качестве одного из основных способов их ресоциализации; оптимизация 

системы оплаты труда осужденных; обеспечение работающих осужденных 

лиц социальными гарантиями, связанными с их трудовой деятельностью; 

осуществление своевременного и достоверного пересмотра расценок по 

оплате труда осужденных в зависимости от стабильности и вариативности 

производственного процесса на территории исправительного учреждения»
1
. 

Возможно также переход на принцип добровольности труда, но это 

предполагает наличие соответствующего правового механизма обеспечения 

гарантий трудовых прав осужденных, и, прежде всего, правовых гарантий. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

определяют важнейшие минимальные стандарты труда осужденных: труд 

осужденных не должен приносить им психических и физических страданий, 

на осужденных распространяется нормальная продолжительность рабочего 

времени, возможность выбора работы с учетом квалификации осужденных, 

организация труда заключенных возложена на администрацию тюрем, 

охрана труда заключенных, получение вознаграждения за труд
2
. 

В проекте Общей части УИК, подготовленном учеными МГУ имени 

М.В. Ломоносова
3
, отмечается, что труд осужденных, прежде всего, должен 

быть направлен на удовлетворение потребностей самих осужденных, а 

только потом – на потребности общества. Поэтому в проекте (ст. 26) 

употребляется конструкция общественно-полезного труда, под которым 

понимается «целесообразная, сознательная, трудовая деятельность 

осужденного, связанная с удовлетворением материальных и духовных 

потребностей как его самого, так и всего общества». Этот труд направлен на 

достижение цели исправления осужденных путем развития у осужденных 

                                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №1772–р «Об утверждении 

Концепции развития уголовно–исполнительной системы РФ до 2020 г.» // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – №43. – Ст. 5544. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Советская юстиция. – 

1992. – №2, 3.– С. 12. 
3Проект Общей части УИК РФ. Размещен на сайте Научно–образовательного центра 

«Проблемы уголовно–исполнительного права» МГУ имени М.В. Ломоносова. – Режим 

доступа: http://www.law.msu.ru/structure/kaf/ugol–pr 
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физических и профессиональных способностей, повышения их 

дисциплинированности, ответственности, самооценки и социализации. 

Предполагается, что правовую основу труда осужденных составит трудовое 

законодательство РФ, правда при соблюдении ограничений, 

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации. Основная новелла – добровольный характер труда осужденных. 

Лишь в случаях, предусмотренных УИК или приговором суда, общественно-

полезный труд для осужденного будет носить обязательный характер. Не 

обойдены вниманием разработчиков законопроекта и обязанности 

администрации учреждения или органа, исполняющего уголовные наказания 

или иные меры уголовно-правового характера, создавать условия для 

трудоустройства осужденного с учетом пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

Можно согласиться с Н.П. Ворониной, что правовое положение 

осужденных лиц, обусловленное спецификой режима отбытия наказания в 

виде лишения свободы, должно исключать распространение на них 

трудового законодательства
1
. 

Прежде всего, организация труда осужденных основывается не на 

общих принципах трудового законодательства, а на специфических 

принципах. Данные принципы сформулировал К.А. Жумабаев. К их числу 

относятся: «обязательность труда, право осужденных на получение работы, 

оплата их труда в соответствие с его количеством и качеством, обязанность 

соблюдать дисциплину труда, охрана безопасности и связь труда с 

                                                           
1Воронина Н.П. Правовое регулирование отношений по привлечению лиц, осужденных к 

лишению свободы, к труду: российский и зарубежный опыт // Сборник материалов II 

Международной научно–практической конференции – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2017. – С. 178. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728
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профессионально-техническим обучением»
1
. Полагаем, что эти принципы 

должны быть закреплены нормативно в УИК РФ
2
. 

Как отмечалось ранее, специфика правового статуса осужденных 

обуславливаются определенными ограничения их труда. Они 

обуславливаются общими ограничениями правосубъектности осужденных, а 

также от вида уголовно-исполнительного учреждения. Как отмечает К.А. 

Жумабаев, «чем строже режим исправительного учреждения, тем уже круг 

работ, к которым может быть привлечен осужденный, тем суровее условия 

его труда»
3
. Кроме того, осужденные ограничены в выборе вида своей 

трудовой занятости по причине хозяйственной специализации учреждений 

отбытия наказания. 

Вместе с тем, нормативно закреплены лишь общие ограничениями 

труда осужденных лиц независимо от режима их содержания. Часть 4 ст. 103 

УИК РФ предусматривает, что перечень работ, на которых запрещается 

использование труда осужденных, устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Эти ограничения зафиксированы в Приложении №9 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений
4
. 

Согласно трудового законодательства основанием возникновения 

трудовых отношений является заключенный трудовой договор. ТК РФ также 

предусматривает в качестве одного из оснований возникновения трудовых 

отношений – фактический допуск работника к работе (ст. 16). С 

осужденными лицами трудовые договоры не заключаются, поэтому между 

исправительным учреждением и осужденным отношения по привлечению 

осужденных к труду возникают с момента фактического допуска 

                                                           
1
 Жумабаев К.А. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы 

// Уголовно–исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – №1. – С. 10. 
2
 Зенина Н.В. Характеристика правового регулирования труда осужденных к лишению 

свободы / Н.В. Зенина, Е.В. Павлова, Ю.Н. Строгович // Российский следователь. – 2015. – 

№4. – С. 45. 
3Жумабаев К.А. Указ. соч. – С. 10. 
4
 Приказ Минюста России от 3 ноября 2005 года №205 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – №47. 
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осужденного лица к работе с ведома или по поручению начальника 

исполнительного учреждения как представителя работодателя
1
. Это 

позволяет С.Н. Ереминой прийти к выводу о внедоговорном характере 

отношений между администрацией исправительного учреждения и 

осужденным по привлечению последнего к труду
2
. 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ осужденные могут привлекаться к труду 

в центрах трудовой адаптации, производственных мастерских 

исправительных учреждений, в организациях иных форм собственности на 

территории уголовно-исполнительного учреждения или вне территории. 

Прямое толкование данной нормы не позволяет определить, кто выступает в 

качестве работодателя. Анализ уголовно-исполнительного законодательства 

свидетельствует, что ключевую роль в организации труда осужденных играет 

исправительное учреждение в лице начальника. Однако, статус начальника 

исправительного учреждения двойственен: с одной стороны, он выступает от 

имени работодателя в трудовых отношениях, а с другой – является основным 

субъектом в механизме трудовой адаптации осужденных в процессе 

исполнения уголовного наказания
3
. Фактически же осужденные работают в 

организациях, руководство которыми осуществляется иными лицами. 

Распоряжением Правительства РФ от 27 октября 2007 г. №1499-р утвержден 

Перечень основных видов деятельности, связанных с трудовой адаптацией 

осужденных. В их числе растениеводство, животноводство и т. д. Поэтому 

фактически работодателями, обеспечивающими соблюдение трудовых прав 

осужденных, являются иные юридические лица и индивидуальные 

учреждения, а не уголовно-исполнительные учреждения. Это порождает 

                                                           
1Губенко А.В. Регулирование труда осужденных к лишению свободы // Законность. – 

2005. – №11. – С. 50. 
2Еремина С.Н. Возможность реализации права на труд осужденными к лишению свободы 

// Юридический мир. – 2013. – №8. – С. 58. 
3Шлыков В.В. Начальник исправительного учреждения в механизме трудовой адаптации 

осужденных // Уголовно–исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. 

– №5. – С. 18. 
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двойственность со стороны работодателя в отношениях с осужденными и 

особенности организации их труда. 

Осужденные могут трудиться и по своей специальности. Но 

привлечение осужденных к работе по специальности носит для 

администрации исправительного учреждения рекомендательный, но не 

обязательный характер
1
. 

Таким образом, на современном этапе в России труд осужденных к 

лишению свободы обладает значительными особенностями, поэтому 

отношения по привлечению лиц, осужденных к лишению свободы, к труду 

отождествлять с трудовыми отношениями не представляется возможным. 

 

1.3 Регулирование труда лиц отбывающих наказание в местах лишения 

свободы в зарубежных странах 

 

Труд в процессе исправления осужденных играет важнейшую роль, 

невзирая на ту или иную модель пенитенциарной системы. К сожалению, в 

современных пенитенциарных системах сложно решить проблемы, 

связанные с привлечением осужденных к трудовой деятельности, прежде 

всего из-за отсутствия должного количества рабочих мест, льготного 

налогообложения в большинстве случаев, современного производства, что 

делает возможность трудиться отчасти привилегией. Вместе с тем труд для 

осужденных – это возможность не только улучшить свои условия 

пребывания в местах лишения свободы (возможность расходовать 

заработанные денежные средства), возместить ущерб, причиненный 

преступлением, но и поддержать физическое и психическое здоровье, 

пообщаться в большом коллективе (бригада, смена), что, несомненно, окажет 

влияние на их ресоциализацию. В связи с этим представляет интерес 

зарубежный опыт привлечения осужденных к труду, который дает 

                                                           
1Репринцев Д.Д. Правовое регулирование труда лиц, осужденных к лишению свободы // 

Трудовое право. – 2012. – №5. – С. 81. 
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представления о том, какие производственные объекты там представлены, 

как организуется работа на них, об особенностях, которые связаны с 

воспитательной функцией труда. При этом следует отметить, что физический 

труд в зарубежных пенитенциарных системах также занимает важное место в 

процессе исправления осужденных. 

В Швеции труд входит в программу реабилитации осужденных и 

организуется в соответствии с предоставляемыми заказами по изготовлению 

самых разных видов работ. Организуют процесс привлечения осужденных к 

труду инженеры управления исправительных учреждений, которые и 

принимают заказы
1
. 

В Японии осужденные привлекаются к труду и тем самым восполняют 

тюремные затраты в большем объеме, чем в любой другой стране, частично 

получая денежное вознаграждение при освобождении. 

Особенностью привлечения осужденных к труду в Китае является то, 

что основная часть прибыли от реализуемой готовой продукции идет на 

учебный процесс, организуемый для осужденных, на развитие колонии, на 

погашение покупок. Дело в том, что в Китае осужденным не начисляется 

заработная плата. Считается, что они всем необходимым обеспечены 

(одежда, питание, необходимые услуги) и обязаны возместить потраченные 

на них государством средства. При этом работают они по 12 часов в день. 

Основная часть готовой продукции (до 80 %) в китайских колониях идет на 

экспорт. В обеих странах осужденные не могут быть привлечены к работам 

на транспорте и по ремонту системы безопасности по понятным причинам. 

В Сирии, например, осужденные привлечены к работам в 

автомобильных мастерских, причем как в составе бригады, так и 

индивидуально. При этом рабочий день не должен превышать 8 часов. 

Не во всех странах привлечение осужденных к труду регулируется 

нормами права. Так, во Франции с 1983 г. отменен принудительный труд. 

                                                           
1Антонян Е.А. Привлечение осужденных к труду за рубежом // Человек: преступление и 

наказание. – 2016. – № 4 (95). – С. 21. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27810532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717&selid=27810532
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Осужденных не могут заставить трудиться, но они сами изъявляют желание, 

поскольку это дает им возможность больше времени быть вне камеры и 

заработать денежные средства, которые они могут потратить в магазине. В 

2009 г. был принят Пенитенциарный закон, который, в частности, разъяснил 

условия и порядок начисления денежного вознаграждения заключенным. В 

ст. 32 Закона говорится о том, что оплата труда заключенных должна 

соответствовать установленной норме в трудовом законодательстве, не 

должна быть ниже, чем почасовая ставка, установленная законом. Таким 

образом, начисление заработной платы у заключенных во Франции выглядит 

следующим образом: около 45 % начисляется от минимального размера 

оплаты труда, если заключенный работает на производстве; около 30 % – 

если он занят на работах по хозяйственному обслуживанию (в зависимости 

от вида работ и от квалификации заключенного). При этом отдельно 

устанавливается минимальное денежное вознаграждение для заключенных, 

работающих в производственных мастерских, и оно составляет около 4 евро 

в час. 

Кроме работ по хозяйственному обслуживанию на предоставляемых 

производственных объектах в тюрьмах работают многочисленные частные 

предприятия, которые главной задачей считают социальный характер своей 

деятельности в тюрьмах. 

Однако большинство частных предприятий в этом не заинтересованы 

из-за отсутствия системы льготного налогообложения в большинстве 

случаев. Многие частные предприятия, не желая, чтобы общественность 

знала, что они используют малооплачиваемый труд заключенных, 

предпочитают действовать через подрядчиков. Так, большое промышленное 

предприятие «Bic» в конце концов признало, что в период с 1970 по 2007 год 

оно использовало в тюрьмах «Флери-Мерожи» и «Осни» труд заключенных 

по сборке ручек и бритвенных станков, но заработную плату этим 

заключенным выплачивала пенитенциарная администрация, с которой у 
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«Bic» был заключен соответствующий договор. Руководство тюрем, в свою 

очередь, нередко идет на уступки частным компаниям. 

С 1977 г. работающие заключенные приобрели право на пенсию, 

выплачивая взносы на социальное обеспечение по пенсионному 

страхованию. 

Однако, учитывая низкую заработную плату, пенсионные выплаты 

мизерные. Для того чтобы заключенный получал базовую пенсию в 

соответствии с общей схемой пенсионного обеспечения, ему необходимо в 

год получать не менее 200 минимальных размеров труда, что в современных 

условиях совершенно нереально. Соответственно выплаты заключенных в 

пенсионный фонд позволят им в будущем получать пенсию лишь в течение 

трех месяцев в году
1
. 

В Германии осужденных привлекают к уборке камер в обязательном 

порядке, а на производственный объект только при его добровольном 

согласии. При этом труд осужденных рассматривается как самостоятельная 

социально-педагогическая работа с осужденными, а не как составная часть 

наказания. При организации труда осужденных администрация тюрем 

учитывает имеющуюся квалификацию осужденных, чтобы и после 

освобождения они смогли устроиться на рынке труда. Проблему 

трудоустройства разрешают с помощью привлечения предпринимателей, 

которые помогают создать предприятие на территории пенитенциарного 

учреждения или вне. Отбор осужденных для выполнения работ вне тюрьмы 

осуществляется администрацией тюрьмы. Как правило, такая возможность 

предоставляется тем осужденным, которые положительно характеризуются и 

отбыли половину срока наказания. Часть начисляемой суммы в качестве 

заработной платы «консервируется» и выдается при освобождении. 

Вопросами создания рабочих мест в тюрьмах Германии занимаются 

федеральные ведомства по труду, а администрация тюрем взаимодействует  

                                                           
1
 Антонян Е.А. Привлечение осужденных к труду за рубежом // Человек: преступление и 

наказание. – 2016. – № 4 (95). – С. 23. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27810532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717&selid=27810532
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непосредственно с местными управлениями этих ведомств
1
. 

Особый интерес представляет организация труда заключенных в США, 

где существуют так называемые частные тюрьмы, которые, казалось бы, 

должны решить проблему трудовой занятости заключенных, однако и там до 

40 % заключенных не обеспечены работой. Труд в частных тюрьмах 

организуется на основании заключенных контрактов между властями штата и 

частными фирмами, компаниями. При этом оплата труда заключенного 

определяется самой фирмой, компанией. Именно развитие частных тюрем 

позволило развиться целому промышленному комплексу по производству 

одежды, ее отдельных элементов для армии, норма прибыли от производства 

которой большая. 

Предоставляемая фирмами, компаниями работа чаще всего не требует 

специальной подготовки и наличия специальности. 

Можно выделить следующие общие черты организации труда 

осужденных в отечественных и зарубежных пенитенциарных учреждениях: 

– труд в исправительных учреждениях служит средством достижения 

специфических целей уголовного наказания и, главным образом, цели 

исправления осужденных, наряду с целями экономическими, социальными; 

– трудовой процесс протекает в условиях лишения свободы участников 

трудовой деятельности, то есть в условиях изоляции работника от общества и 

в среде себе подобных; 

– в области трудовой деятельности в условиях лишения свободы 

имеются определенные ограничения в отличие от трудовой деятельности 

лиц, находящихся на свободе. Так, осужденные не имеют права выбора рода 

занятий, не могут использоваться на некоторых работах и т. д.; 

                                                           
1Воронина Н.П. Правовое регулирование отношений по привлечению лиц, осужденных к 

лишению свободы, к труду: российский и зарубежный опыт // Сборник материалов II 

Международной научно–практической конференции. В 2–х томах.– Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2017. – С. 176. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728


29 

 

– осужденные получают вознаграждение: им начисляют заработную 

плату или обеспечивают всем необходимым в счет заработанных денежных 

средств; 

– труд осужденных организуется как коллективно, так и 

индивидуально. 

Значение труда важно при социальной адаптации осужденных. Труд 

предполагает создание благоприятных условий и проведение комплекса 

мероприятий, обеспечивающих приспособление (приобщение) осужденных в 

период отбывания наказания вплоть до освобождения к жизни на свободе, но 

при всем положительном значении труда сам по себе в отрыве от других 

средств исправительного воздействия труд малоэффективен и не способен 

поднять на должную высоту уровень общественного сознания осужденного. 

Этого можно добиться только сочетая все средства исправительного 

воздействия на осужденного с учетом особенности его личности и характера 

совершенного преступления, его поведения в местах лишения свободы, а 

также при справедливости труда: налаженная и отвечающая современным 

условиям модернизированная производственная база, равноценные условия 

труда, его оплата, страховые гарантии. Изучение опыта привлечения 

осужденных к труду за рубежом позволяет убедиться в том, что сегодня 

единственная реальная возможность получить современное эффективное 

производство и увеличить рабочие места для осужденных – это 

сотрудничество с коммерческими структурами. 
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2 ГЛАВА ОСОБЕННОСТИ ТРУДО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

2.1 Условия, формы и охрана труда лиц отбывающих наказание в 

местах лишения свободы 

 

Одной из самых актуальных проблем деятельности исправительных 

учреждений (ИУ) является привлечение осужденных к труду. В ст. 103 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 

сформулированы основные принципы привлечения к труду осужденных к 

лишению свободы: обязательность труда и подчинение производственной 

деятельности исправительных учреждений их основной задаче – 

исправлению осужденных. Каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений. Однако не всегда есть возможность 

предоставить работу каждому, так как количество рабочих мест ограничено. 

Формулировка ст. 103 УИК РФ говорит не об обязанности обеспечить 

осужденных работой, как это было обозначено в УИК РСФСР, а об 

обязанности привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности 

исходя из наличия рабочих мест. 

По состоянию на 1 марта 2018 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 627702 человек, функционировало 574 

центров трудовой адаптации осужденных, 69 производственных мастерских
1
. 

Ряд категорий осужденных привлекаются к труду по их желанию. Для 

лиц, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II группы труд в 

местах лишения свободы не является обязанностью. В приложении 1 

представлены данные о трудоспособности осужденных к лишению свободы. 

                                                           
1Федеральная служба исполнения наказаний России // http://фсин.рф /structure 

/inspector/iao/statistika/Kratkaya har–ka UIS/ 

http://studbooks.net/1058412/pravo/usloviya_formy_znachenie_truda_osuzhdennyh_lisheniyu_svobody#94
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Согласно статистическим данным ФСИН России за 2017 г., 

трудоспособность осужденных, подлежащих обязательному привлечению к 

труду, составила 95,7 %. Нетрудоспособными признаны 7,4 % женщин и 4,0 

% мужчин.  

По различным объективным причинам (медицинские причины, отпуск, 

перемещение между учреждениями УИС, отсутствие специальности, 

оперативно-режимные причины, нахождение в карцере или штрафном 

изоляторе и т. д.) не привлекались к труду 64,1 % осужденных (в том числе 

66,5 % мужчин и 33,4 % женщин). Лишь 0,01 % осужденных отказались от 

работы
1
. 

Таким образом, необеспеченность работой осужденных к лишению 

свободы – основная проблема в сфере исполнения лишения свободы. В 

приложении 2 отражена доля обеспеченных трудом по результатам 

переписей осужденных 1999 и 2009 гг. и статистическим данным ФСИН 

России 2017 г. 

В долгосрочной динамике этот показатель неблагоприятный. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 91-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 103 и 141 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации 

осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных 

учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях 

уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-

правовых форм, расположенных на территориях исправительных 

учреждений и вне их (приложение 3). 

Как видно из таблицы, представленной в приложении 3, основная масса 

осужденных привлекается к труду в центрах трудовой адаптации и 

                                                           
1
 Гарник С. В. Уголовно–исполнительная политика в сфере организации труда 

осужденных к лишению свободы // Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26(1–

4), № 1. – С. 77. 
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производственных трудовых мастерских, значительная доля занята 

хозяйственным обслуживанием исправительных учреждений. 

В приложении 4 представлено распределение осужденных по отраслям 

производства. 

Традиционно большинство осужденных трудятся на швейном 

производстве. Многие из них прогнозируют сложности с трудоустройством 

на свободе, причем доля женщин среди них больше, чем мужчин. 

В последнее время прослеживается активизация работы по 

расширению возможностей обеспечения осужденных к лишению свободы 

трудом. Так, за 2017 г. в учреждениях и на предприятиях ФСИН России 

организовано производство 2998 новых изделий, что позволило 

трудоустроить 24 956 человек из числа осужденных.  

Из общего количества вновь освоенных изделий: 623 (20,8 %) – 

продукция машиностроения и металлообработки 373 (12,5 %) – 

деревообрабатывающей отрасли, 1494 (49,8 %) – легкой промышленности, 

508 (16,9 %) – прочих отраслей. Из вновь освоенных изделий 174 (5,8 %) 

относятся к продукции, выпускаемой для государственных нужд, 748 (24,9 

%) – для внутрисистемного потребления, 2076 (69,3 %) – товары народного 

потребления
1
. 

Так, например, в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому 

краю одним из приоритетных направлений является сельскохозяйственная 

деятельность, развитие которой позволяет сэкономить бюджетные средства 

(за счет создания замкнутого цикла производства от выращивания до 

переработки сельскохозяйственной продукции), обеспечить полноценное 

питание осужденных и их трудовую занятость. Ежегодно посевные площади 

учреждений засеиваются зерновыми, кормовыми и техническими 

культурами: озимой пшеницей, ячменем, кукурузой, подсолнечником, соей и 

овощами. Получаемый урожай перерабатывается на собственном 

                                                           
1Гарник С. В. Уголовно–исполнительная политика в сфере организации труда осужденных 

к лишению свободы // Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26(1–4). – № 1. – 

С. 78. 
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оборудовании и реализуется сторонним потребителям. В 2017 г. было 

задействовано около тысячи гектаров посевных площадей. Большую часть 

собранного урожая перерабатывают на собственных перерабатывающих 

участках. 

В УФСИН России по Ставропольскому краю две исправительные 

колонии открыли новые производственные участки и цеха, что позволило 

дополнительно привлечь к труду многих осужденных. В исправительных 

учреждениях края создано более 2,5 тысячи рабочих мест, выпускается более 

300 наименований различных товаров. 

В соответствии с Программой обеспечения продовольственной 

безопасности уголовно-исполнительной системы на 2014–2016 годы 

практически во всех учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия 

функционируют сельскохозяйственные участки, на которых содержится 

крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, куры-несушки, кролики. 

Учреждения УФСИН России по Брянской области и УФСИН России по 

Приморскому краю производят консервированные изделия: огурцы, 

помидоры, свеклу, капусту. 

Тем не менее, по данным ФСИН России, каждая пятая женщина и 

почти каждый второй мужчина не работают из-за отсутствия работы. Это, 

безусловно, негативным образом влияет на процесс исправления 

осужденных, а также лишает их возможности приобрести хотя бы какие-

нибудь средства для улучшения своего содержания, поддержки семей, 

погашения исков о возмещении вреда, причиненного преступлением. Доля 

осужденных, имеющих исполнительные листы на конец 2017 г., составила 

26,8 %. 

Отсутствие работы и заработка, а, следовательно, средств на лицевом 

счете отрицательно сказывается и на социальной адаптации после 

освобождения. 

Условия труда осужденных урегулированы международными актами, 

уголовно-исполнительным и трудовым законодательством. 
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Организация труда осужденных предусматривается в п. 71-76 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. К числу 

важнейших минимальных стандартов относятся: 

- труд осужденных не должен приносить им психических и физических 

страданий; 

- на осужденных распространяется нормальная продолжительность 

рабочего времени; 

- возможность выбора работы с учетом квалификации осужденных; 

- организация труда заключенных возложена на администрацию тюрем; 

- охрана труда заключенных; 

- получение вознаграждения за труд. 

Учитывая, что ТК РФ не содержит никаких норм относительно труда 

осужденных, то основой регулирования их труда сегодня является уголовно-

исполнительный закон, а трудовое законодательство применяется 

субсидиарно. Такие условия труда, как рабочее время, оплата труда, охрана 

труда, социальное страхование регулируются трудовым законодательством, а 

дисциплинарная и материальная ответственность, время отдыха, основания и 

размер удержаний из заработной платы - УИК РФ. 

Специфику правового статуса осужденных обусловливают 

определенные ограничения их труда. Во-первых, общими ограничениями 

правосубъектности осужденных. Во-вторых, условия труда зависят от вида 

уголовно-исполнительного учреждения. Как отмечает К. А. Жумабаев, «чем 

строже режим исправительного учреждения, тем уже круг работ, к которым 

может быть привлечен осужденный, тем суровее условия его труда»
1
. В-

третьих, осужденные ограничены в выборе вида своей трудовой занятости по 

причине хозяйственной специализации учреждений отбытия наказания. 

Вместе с тем нормативно закреплены общие ограничения труда 

осужденных независимо от режима их содержания. Часть 4 ст. 103 УИК РФ 

                                                           
1Жумабаев К. А. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление – 2009. – №1. – С. 10. 
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предусматривает, что перечень работ, на которых запрещается использование 

труда осужденных, устанавливается Правилами внутреннего распорядка. 

Согласно Приложению № 9 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья сотрудников, а также всего учреждения в целом запрещено 

использовать труд осужденных на работах и должностях в управлениях и 

отделах территориальных органов уголовно-исполнительной системы, в 

зданиях, где размещен личный состав сотрудников, хранятся оружие, 

служебная документация, специальные технические средства, на работах по 

обслуживанию и ремонту ТСО, на работах с множительной, 

радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техникой, на работах, 

связанных с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, 

отравляющих и ядовитых веществ, на работах с подчинением им 

вольнонаемных работников, в качестве водителей оперативных машин. Не 

могут осужденные занимать должности, отнесенные к числу материально 

ответственных (продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, 

заведующих складами, кладовщиков). 

Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ осужденные могут привлекаться к труду 

в центрах трудовой адаптации, производственных мастерских 

исправительных учреждений, в организациях иных форм собственности на 

территории уголовно-исполнительного учреждения или вне территории. 

Прямое толкование данной нормы не позволяет определить, кто выступает в 

качестве работодателя. В науке трудового права высказаны различные точки 

зрения по данному вопросу. Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства свидетельствует, что ключевую роль в организации труда 

осужденных играет исправительное учреждение в лице начальника. Однако 

статус начальника исправительного учреждения двойственен: с одной 

стороны, он выступает от имени работодателя в трудовых отношениях, а с 

другой - является основным субъектом в механизме трудовой адаптации 

осужденных в процессе исполнения уголовного наказания. Фактически же 
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осужденные работают в организациях, руководство которыми 

осуществляется иными лицами. 

Приказом Минюста России от 01.04.2008 № 80 утверждено Примерное 

положение о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-

производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего 

уголовные наказания в виде лишения свободы. Согласно ему центр трудовой 

адаптации осужденных является структурным подразделением учреждений, 

исполняющих наказания, и реализует требования уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации в части организации 

профессиональной подготовки осужденных, привлечения их к труду и 

закрепления у них трудовых навыков. 

Привлечение осужденных к труду в центрах трудовой адаптации 

осуществляется в соответствии с ТК РФ и УИК РФ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2007 № 

1499-р утвержден Перечень основных видов деятельности, связанных с 

трудовой адаптацией осужденных. В их числе растениеводство, 

животноводство и т. д. 

Осужденные могут трудиться и по своей специальности. Но 

привлечение осужденных к работе по специальности носит для 

администрации исправительного учреждения рекомендательный, но не 

обязательный характер
1
. 

Рассмотрим некоторые проблемные вопросы и способы их решения 

при документационном обеспечении привлечения осужденных к лишению 

свободы к оплачиваемому труду. 

В исправительном учреждении, согласно утвержденного начальником 

колонии графика, разрабатывается очередность посещения карантинного 

отделения всеми заинтересованными службами. 

                                                           
1Репринцев Д. Д. Правовое регулирование труда лиц, осужденных к лишению свободы // 

Трудовое право. – 2012. – № 5. – С. 81. 
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Сотрудники и работники производственной службы, с учетом 

размещенного и используемого на производстве технологического 

оборудования, станочного парка (металлорежущие и деревообрабатывающие 

станки разных групп и типов), выясняют среди осужденных специалистов по 

профилю и специализации деятельности предприятия. 

Сотрудники специального учета, совместно с сотрудниками 

воспитательного отдела, изучают личное дело осужденного: наличие у 

осужденного паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта 

гражданина иностранного государства либо устанавливается отсутствие у 

осужденного гражданства); страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; гражданской специальности и трудовых навыков 

по ней; непогашенных исполнительных листов. 

Полученные данные сверяются и корректируются в программно-

техническом комплексе автоматизированного картотечного учета 

спецконтингента. 

На заседании комиссии по распределению осужденных из карантина в 

отряды, в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, 

рассматриваются кандидаты из числа осужденных на должности 

вспомогательных рабочих производственных объектов и обслуживающего 

персонала хозяйственных объектов жилой зоны исправительного 

учреждения. 

Первоочередному трудоустройству подлежат осужденные имеющие 

судебные иски по возмещению материального ущерба и не имеющие 

медицинских противопоказаний. Приказом начальника исправительного 

учреждения осужденного назначают на должность с учетом имеющихся в 

личном деле документов (удостоверяющих личность, образование, 

имеющихся профессиях, а также страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, полиса обязательного медицинского страхования, 

индивидуального номера налогоплательщика и др.). 
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В случаях поступления осужденного в исправительную колонию без 

перечисленных документов администрация обязана принять меры по их 

оформлению либо восстановлению. 

Обязанности по оформлению паспорта гражданина Российской 

Федерации возложены на сотрудников отдела (группы) специального учета 

исправительного учреждения за счет средств федерального бюджета, а также 

денежных средств осужденного, находящихся на его лицевом счете (за 

исключением поступивших от родственников осужденного). Паспорт 

изготавливается в пределах двухмесячного срока со дня обращения в органы 

федеральной миграционной службы России по месту нахождения 

исправительного учреждения. 

В отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации личность 

осужденного может быть удостоверена на основании приговора суда и иных 

документов, приобщенных к личному делу (формы 1П, требования ИЦ МВД, 

ГИАЦ МВД, ЗИЦ МВД). 

А теперь рассмотрим случай отсутствия у вновь поступившего в 

исправительное учреждение осужденного паспорта гражданина Российской 

Федерации. Может администрация исправительного учреждения привлечь 

осужденного к оплачиваемому труду без паспорта? 

Мы знаем, что личность осужденного установлена вступившим в 

законную силу обвинительным приговором суда. 

Анализируя необходимые документы
1
 можно утверждать, что от 

наличия документа, удостоверяющего личность осуждённого, будет зависеть 

оформление анкеты застрахованного лица. Форма АДВ-1 потребуется 

территориальному отделению Пенсионного фонда Российской Федерации 

для внесения сведений в индивидуальный (персонифицированный) учет и 

оформления страхового свидетельства обязательного пенсионного 

                                                           
1
 Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – №14. – Ст. 1401. 
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страхования (страхового номера индивидуального лицевого счета 

гражданина в системе обязательного пенсионного страхования). Последнее 

необходимо работникам бухгалтерских служб исправительных учреждений и 

Пенсионного фонда России для зачисления страховых взносов на 

индивидуальный лицевой счет осужденного. 

Если при подаче данных персонифицированного учета выяснится, что 

в сведениях о работнике отсутствует индивидуальный номер, указанный в 

страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования, то такая 

отчетность не будет принята органом Пенсионного фонда России.  

Анкета застрахованного лица заполняется сотрудниками группы 

социальной защиты и учета трудового стажа осужденных на основании 

документа, удостоверяющего личность. При этом одновременно с анкетой 

администрация исправительного учреждения должна представить в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ надлежащим образом 

заверенную копию документа, удостоверяющего личность. 

Анкета застрахованного лица (форма АДВ-1), утверждена 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
1
. 

Вопрос о том, может ли персонал исправительного учреждения 

ссылаться в направляемой в территориальное отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации анкете застрахованного лица на реквизиты приговора 

суда, форму 1П или номер личного дела осужденного, остается спорным и 

требует дальнейших разъяснений. Если это возможно, то в указанное 

постановление Правления Пенсионного фонда России необходимо вносить 

соответствующие изменения. 

Следующая проблема в документационном обеспечении 

трудоустройства осужденных к лишению свободы связана с отсутствием в 

личном деле осужденного страхового свидетельства обязательного 

                                                           
1
 Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п «Об утверждении форм 

документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования, и Инструкции по их заполнению» // http://www.pravo.gov.ru 
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пенсионного страхования (при наличии паспорта гражданина Российской 

Федерации). 

Практика складывается таким образом, что сначала осужденному 

оформляют страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, а затем назначают приказом на должность. Как правило, 

страховые свидетельства в исправительном учреждении оформляются на 

группу осужденных, что занимает продолжительное время. 

Во временной период оформления страхового номера индивидуального 

лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования осужденный должен привлекаться к оплачиваемому труду. 

Администрация исправительного учреждения, в установленных 

Пенсионным фондом Российской Федерации формах в форме электронного 

документа, обязана представить на работающих осужденных сведения о 

суммах начисленных страховых взносов обязательного пенсионного 

страхования. Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет прием 

и учет сведений о застрахованных лицах в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также внесение указанных сведений в 

индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц. 

Страховые взносы администрацией учреждения начисляются и 

перечисляются в Пенсионный фонд, однако, на период оформления 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, не 

зачисляются на лицевые счета тех, информация в отношении которых 

отсутствует. 

В этом случае нужно из суммы начисленных страховых взносов в 

целом по учреждению выделять и учитывать сумму взносов по 

трудоустроенным работникам, в отношении которых осуществляется 

процедура оформления и выдачи страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

В случае получения спецконтингентом страхового свидетельства в 

следующем квартале администрации исправительного учреждения 
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необходимо внести соответствующие корректировки в сведения 

индивидуального персонифицированного учета предыдущего отчетного 

периода
1
. 

Непредставление страхователем сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта на привлекаемых к оплачиваемому труду 

осуждённых может повлечь за собой ущемление пенсионных прав этих лиц, 

так как время работы осуждённых в период отбывания ими наказания в виде 

лишения свободы засчитывается в общий трудовой стаж. 

Также необходимо отметить, что время выполнения осуждёнными 

работ, предусмотренных Списками № 1 и 2 производств, работ профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное обеспечение, в период 

отбывания ими наказания в виде лишения свободы засчитывается в 

специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с особыми 

условиями труда, на общих основаниях в соответствии с пенсионным 

законодательством. 

В последнее время проверяющими и контролирующими организациями 

высказываются замечания в адрес ФСИН России, территориальных органов 

ФСИН России и администраций исправительных учреждений, в связи с 

отсутствием у освобождающихся осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы трудовых книжек. 

У большинства осужденных указанной категории, при их поступлении 

в исправительные учреждения трудовые книжки отсутствуют. Данное 

обстоятельство связано, как правило, с тем, что осужденные граждане ранее 

нигде не работали, не учились, или документы, подтверждающие их 

трудовой стаж, утрачены по различным причинам. 

Согласно пункта 2.1 Инструкции документом, подтверждающим время 

работы осужденного в местах лишения свободы, является трудовая книжка, а 

                                                           
1
 Письмо ПФ РФ от 23.05.2011 N 08-25/5577 «О представлении сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета» // http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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при ее отсутствии – справка, выдаваемая администрацией исправительного 

учреждения
1
. 

В вопросах учета трудового стажа и его документального оформления 

исправительные учреждения руководствуются позицией Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей внесение 

записей о фактическом трудовом стаже в трудовые книжки (при их наличии) 

или в соответствующие справки, выдаваемые осужденным к наказанию в 

виде лишения свободы при их освобождении. 

Согласно положениям статьи 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовая книжка является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника, в неё вносятся сведения о 

работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу 

и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Статья 66 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающая 

положения о трудовой книжке, содержится в главе 11 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Заключение трудового договора». 

В связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда 

осуждённые привлекаются к труду в соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства. 

В письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации
2
 

указывается, что трудовое законодательство в отношении осуждённых 

применяется только в случаях, прямо предусмотренных статьями Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. В связи с этим нормы 

трудового законодательства, регулирующие порядок заключения трудового 

                                                           
1
 Указание Минсоцзащиты РФ от 02.11.1992 N 1-94-У «О порядке учета времени работы 

осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, засчитываемого 

в общий трудовой стаж» // http://www.pravo.gov.ru 
2
 Письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 17-30-

2014 «О разъяснении норм трудового и уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации» // https://genproc.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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договора не распространяются на осужденных, отбывающих наказания в 

местах лишения свободы. 

ФСИН России и подведомственные ей органы и учреждения не 

уполномочены осуществлять восстановление утраченных или оформление 

новых трудовых книжек для осужденных. 

В соответствии с частью 4 статьи 173 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации на администрацию исправительных 

учреждений возлагается задача заблаговременного принятия мер по 

получению трудовой книжки осужденного перед его освобождением. 

Понятие «принятия мер по получению трудовой книжки» в контексте 

указанной статьи Уголовно-исполнительного кодекса, по мнению ФСИН 

России, означает осуществление переписки с органами и организациями, в 

которых ранее работал или проходил обучение осужденный, с целью 

получения его трудовой книжки при ее наличии. 

Прием на работу осужденного оформляется приказом начальника 

исправительного учреждения. 

Довольно дискуссионным является вопрос о прекращении трудовых 

отношений. Как и возникновение отношений по привлечению осужденных к 

труду, их прекращение оформляется приказом. Но, как отмечают 

М.И. Тарасова и И.С. Смирнов, УИК РФ не предусматривается порядок 

увольнения. В частности, при водворении осужденного в штрафной 

изолятор, переводе в помещение камерного типа, единые помещения 

камерного типа, так как в этом случае осужденный прекращает работать не 

по собственному желанию
1
. В этом и состоит основная сложность - в приказе 

об увольнении необходимо указать норму ТК РФ, а не УИК РФ, а таких 

оснований прекращения трудового договора в ТК РФ нет. Поэтому возникает 

необходимость внесения соответствующих норм в УИК РФ. 

                                                           
1Тарасова М. И., Смирнов И. С. Отдельные проблемные вопросы регулирования труда 

осужденных в местах лишения свободы // Уголовно–исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2015. – № 5. – С. 30. 
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Согласно ч. 1 ст. 104 УИК РФ продолжительность рабочего времени 

осужденных к лишению свободы устанавливается трудовым 

законодательством. Режим рабочего времени определяется начальником 

исправительного учреждения по согласованию с администрацией 

предприятия, где работает осужденное лицо. Допускается суммированный 

учет рабочего времени. Как и ТК РФ, так и УИК РФ предусматривает, что 

учет рабочего времени возложен на работодателя, то есть на администрацию 

исправительного учреждения. 

Время привлечения осужденного к оплачиваемому труду засчи-

тывается в общий трудовой стаж. Порядок учета времени работы 

осужденных в период отбывания наказания в виде лишения свободы, 

засчитываемого в общий трудовой стаж, утвержден нормативным актом 

Минсоцзащиты России. В общий трудовой стаж включается фактически 

проработанное время при выполнении трудовых заданий и добросовестном 

отношении к труду. 

Особенностью учета трудового стажа осужденных является то, что при 

злостном уклонении осужденного от выполнения работы данный период 

исключается из общего трудового стажа по решению администрации 

исправительного учреждения. В частности, речь идет о систематическом 

уклонении или отказе (два и более раза в течение месяца) осужденного от 

выполнения трудовых заданий или прогула. При несогласии с данным 

решением осужденный может обжаловать его в суд, то есть если такие факты 

возникают во время отбывания наказания неоднократно, то осужденный каж-

дый их них может обжаловать в суд после того, как администрация объявит 

свое решение о незачете времени в трудовой стаж. Такой подход позволяет 

решать возникающие проблемы оперативно, а не по окончании срока 

наказания. 

Один из спорных вопросов при исчислении трудового стажа лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, - включение в стаж периода 
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трудовой деятельности, осуществляемой осужденным до 1 сентября 1992 г., 

то есть до внесения соответствующих изменений в УИК РСФСР. 

Ерышев Владимир Иванович обратился в Конституционный Суд 

Российской Федерации с жалобой на несоответствие ч. 3 ст. 104 УИК РФ ст. 

2, 17-19, 37-39, 55 и 125 Конституции Российской Федерации, поскольку 

УИК РФ не предусматривает включение в общий трудовой стаж время 

привлечения осужденного к оплачиваемому труду в периоды отбывания 

наказания до 1 сентября 1992 г. Заявитель просил придать ч. 3 ст. 103 УИК 

РФ обратную юридическую силу. Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 23.03.2010 № 439-0-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Ерышева Владимира Ивановича на 

нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 104 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» пришел к выводу о 

недопустимости придания ч. 3 ст. 103 УИК РФ обратной силы, поскольку 

предусмотреть обратную силу своим нормам может только сам УИК РФ. 

Сведения о фактически проработанном времени в течение 

календарного месяца, уровне выполнения норм труда и средней заработной 

плате подлежат занесению в карту учета. При этапировании осужденного в 

другие учреждения карта учета включается в перечень документов, 

находящихся в личном деле осужденного лица. При прибытии осужденного в 

другое исправительное учреждение заводится новая карта учета, а первая 

карточка остается в личном деле осужденного. 

При освобождении осужденного сведения карты учета о суммарном 

времени его работы заносятся в трудовую книжку или справку. 

На лиц, осужденных к лишению свободы, распространяется ст. 91 ТК 

РФ, согласно которой нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю. Несовершеннолетним работникам и 

инвалидам устанавливается сокращенная рабочая неделя: лицам до 16 лет - 

24 часа, работникам от 16 до 18 лет и инвалидам I или II группы - 35 часов 

(ст. 92 ТК РФ). 
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Режим рабочего времени определяется администрацией учреждения по 

согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 

осужденные. 

Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду, имеют 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Но в отличие от ст. 115 ТК РФ 

продолжительность отпуска сокращена и подлежит исчислению в рабочих, а 

не в календарных днях. Для отбывающих лишение свободы в 

воспитательных колониях отпуск составляет 18 рабочих дней, в иных 

исправительных учреждениях - 12 дней. Возможно предоставление 

удлиненного отпуска (до 18 дней) осужденным, перевыполнившим нормы 

труда, работающим на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, лицам, работающим в условиях Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, работающим инвалидам, мужчинам и 

женщинам - работающим пенсионерам, а несовершеннолетним работникам - 

до 24 дней (ст. 104 УИК РФ) 

Вопрос о проведении отпуска в исправительном учреждении или за его 

пределами решается администрацией исправительного учреждения. Данный 

вопрос урегулирован ч. 1 ст. 97 УИК РФ и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Так, правила устанавливают, что длительные выезды на время еже-

годного оплачиваемого отпуска предоставляются по заявлению осужденного 

согласно графику. Разрешение на выезд оформляется приказом за подписью 

начальника исправительного учреждения. Осужденному, получившему 

разрешение на длительный или краткосрочный выезд, выдается 

удостоверение установленной формы, разъясняется порядок выезда, он 

предупреждается об уголовной ответственности за уклонение от отбывания 

лишения свободы. Деньги из собственных средств на оплату расходов в связи 

с выездом выдаются бухгалтерией исправительного учреждения. 

Основная цель охраны труда - сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности. Охрана труда включает 
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комплекс фактических мероприятий, направленных на реализацию права 

каждого человека на труд в определенных условиях. Цель этих мероприятий 

- создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Социальной сущностью охраны труда является поддержание здоровья 

и трудоспособности работающих на максимально возможном уровне, а также 

социальная защита пострадавших на производстве. Учитывая, что среди лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, наибольший удельный 

вес составляют осужденные трудоспособного возраста, то администрация 

исправительных учреждений обязана при привлечении осужденных к труду 

обеспечить их право на безопасный труд. 

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, в которых устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Проектирование безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов ведется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, межотраслевых и отраслевых нормативных 

правовых актов. 

К основным нормативным правовым актам по охране труда на 

предприятии относятся стандарты, правила охраны труда и инструкции по 

охране труда. Также Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2010 № 1160
1
 установлено, что к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, 

относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по 

охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» // Собрание 

законодательства РФ – 2011. – №2 .– Ст. 342. 
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нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к 

факторам производственной среды и трудового процесса). 

Инструкция по охране труда - нормативный документ с прописанными 

в нем требованиями безопасности, с учетом которых должны выполняться 

любые виды работ. Согласно той или иной профессиональной деятельности, 

на основе типовых инструкций, нормативных правовых актов, содержащих 

требования и межотраслевые правила по охране труда, а также 

межотраслевые типовые инструкции и отраслевые правила охраны туда и т. 

д., составляются соответствующие инструкции для работников. При этом со-

гласно Постановлению Минтруда России от 17.12.2002 № 80
1
 учитываются 

особенности выполняемой работы, занимаемые должности. После 

консультаций со службой охраны труда и иными заинтересованными лицами 

документ в обязательном порядке утверждается работодателем и доводится 

до сведения работников. 

Стандарты и правила содержат общие требования, реализация которых 

возлагается на администрацию исправительных учреждений. Основными 

задачами руководителей всех уровней управлений и учреждений уголовно-

исполнительной системы в области обеспечения санитарно-гигиенических 

условий содержания, охраны труда спецконтингента являются: организация 

работы по соблюдению трудовой, производственной дисциплины и Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений спецконтингентом; 

организация работы по обеспечению санитарно-гигиенических условий 

содержания спецконтингента в общежитиях жилой зоны, ШИЗО, ПКТ, на 

производственных объектах; исключение возможности безнадзорного 

использования заточного и другого технологического оборудования в 

личных целях для изготовления колюще-режущих предметов, которые могут 

быть использованы в качестве орудий преступления; организация работы по 

                                                           
1
 Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» // 

http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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предупреждению случаев массовых отравлений лакокрасочными и другими 

токсичными веществами, употребляемыми с целью опьянения в жилой и 

производственных зонах; организация работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда, совершенствованию техники безопасности и 

улучшению производственной санитарии в целях снижения травматизма и 

заболеваемости на подконтрольных объектах. 

Все осужденные лица, привлекаемые к труду, обязаны проходить 

обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации (ст. 225 ТК РФ). 

Порядок, виды обучения и проверки знаний по безопасности труда 

установлены в совместном Постановлении Минтруда России № 1 и 

Минобразования России № 29 от 13.01.2003
1
, правилах по охране труда и 

других документах. 

Для всех работников работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по безопасности труда, организовывать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Инструктажи на рабочем месте проводит непосредственный ру-

ководитель работ, они завершаются проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы и знаний устным опросом. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

О проведении инструктажей, стажировке и допуске к работе делается 

запись в журнале регистрации инструктажа. 

                                                           
1
 Постановление Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29 от 13.01.2003 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» // http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 

расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке. 

Основным документом при расследовании несчастных случаев помимо 

ТК РФ является Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73
1
. 

Согласно п. 2 данного положения его действие распространяется также и на 

лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду. 

Несчастные случаи могут произойти по техническим, организа-

ционным или санитарно-гигиеническим причинам. 

К техническим причинам относятся несовершенство технологических 

процессов, оборудования и приспособлений, отсутствие ограждений и 

предохранительных устройств, неудовлетворительное состояние 

оборудования, инструмента, приспособлений. 

Организационными причинами являются неправильная организация 

труда, неправильная расстановка оборудования, неудовлетворительная 

организация, расположение и содержание рабочих мест, проходов, проездов 

и др. 

К санитарно-гигиеническим причинам относятся недостаточность 

кубатуры и площади производственных помещений, ненормальные 

метеорологические условия (температура, влажность, скорость движения и 

давления воздуха, тепловые излучения), нерациональное освещение, вредные 

вещества и излучения; шум и сотрясения, нарушение правил личной 

гигиены. 

О каждом зарегистрированном несчастном случае с работающими, 

обратившимися за помощью, немедленно сообщается в дежурную часть 

учреждения и ежедневно руководителю учреждения. 

                                                           
1
 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» // http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

пострадавший или очевидец извещает непосредственного руководителя 

работ, который обязан немедленно организовать первую помощь 

пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение 

здравоохранения, принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения - 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фото-

графии и произвести другие мероприятия), обеспечить своевременное 

расследование несчастного случая и его учет. 

Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно 

должен создать комиссию в составе не менее трех человек, которую 

утверждает начальник учреждения. Во всех случаях состав комиссии должен 

насчитывать нечетное число членов. В комиссию, расследующую несчастные 

случаи с осужденными, привлекаемыми к труду, включаются представитель 

работодателя, инженер по охране труда, инспектор оперативной части, 

начальник отряда. Руководитель, непосредственно отвечающий за без-

опасность труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в 

состав комиссии не включается. Комиссию возглавляет работодатель или 

уполномоченный им представитель. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая проводится 

комиссией в течение трех дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у по-

страдавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 
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Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 

комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, то комиссия определяет степень вины застрахованного в 

процентах. При этом в соответствии со ст. 229.2 ТК РФ установление 

степени вины застрахованного в несчастном случае предполагается только 

при наличии его грубой неосторожности. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю трудоспособности работником на 

срок не менее одного дня либо его смерть, оформляется актом о несчастном 

случае на производстве по форме Н-1. 

Акт формы Н-1 утверждается подписью работодателя с указанием его 

фамилии, инициалов и должности. Указывается дата утверждения. Подпись 

работодателя заверяется основной печатью организации. Оттиск печати 

требуется поставить таким образом, чтобы захватывал часть наименования 

должности лица, подписывающего акт. На акте ставится порядковый номер, 

под которым он зарегистрирован в журнале. 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта по форме Н-

1 обязан выдать один экземпляр пострадавшему, второй - вместе с 

материалами расследования несчастного случая хранится в течение 45 лет, 

третий - с материалами расследования направляется в региональное 

отделение Фонда социального страхования, четвертый - в ГУФСИН России. 

Акты по форме Н-1 регистрируются работодателем в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по форме, установленной 

Минтрудом России. 

Каждый несчастный случай на производстве, оформленный актом по 

форме Н-1, включается в статистический отчет о временной 

нетрудоспособности и травматизме на производстве. 
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При групповом несчастном случае на производстве (два и более 

человек), тяжелом несчастном случае на производстве (по схеме определения 

тяжести несчастных случаев на производстве, утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24.02.2005 № 160
1
), несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан сообщить в Государственную инспекцию труда субъекта Российской 

Федерации, в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая, в 

ГУФСИН России, УФСИН субъекта, в территориальный орган 

государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации 

или на объекте, подконтрольном этому органу, в региональное отделение 

Фонда социального страхования. О случаях острого отравления работодатель 

(его представитель) сообщает также в соответствующий орган санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней, в состав 

которой входят государственный инспектор по охране труда, заместитель 

начальника ГУФСИН, УФСИН или главный инженер, руководитель 

учреждения (или его представитель); специалист по охране труда ГУФСИН, 

УФСИН, представитель оперативного аппарата ГУФСИН, УФСИН, инженер 

по охране труда учреждения; 

представитель Фонда социального страхования (при страховом случае). 

В случае острого отравления в состав комиссии включается представитель 

органа санитарно-эпидемиологической службы. 

При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших 

пять человек и более в состав комиссии включаются также представители 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае на производстве» // http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти 

по ведомственной принадлежности, представители ГУФСИН, УФСИН. 

В результате расследования комиссия формирует следующие 

документы: приказ о создании комиссии по расследованию несчастного 

случая; планы, схемы, эскизы, а при необходимости - фото- и 

видеоматериалы места происшествия; документы, характеризующие 

состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных 

факторов; выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда 

и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда; протоколы 

опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; экспертные заключения специалистов, результаты 

лабораторных исследований и экспериментов; медицинское заключение о ха-

рактере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в 

момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения копии документов, подтверждающих выдачу 

пострадавшему спецодежды, спецобуви и других СИЗ в соответствии с 

действующими нормами; другие документы по усмотрению комиссии. 

По результатам расследования составляется акт специального 

расследования, на основании которого составляется акт по форме Н-1. При 

групповом несчастном случае акт оформляется на каждого пострадавшего 

отдельно. Акт о расследовании с документами и материалами расследования 

и копии актов по форме Н-1 председатель комиссии в трехдневный срок 

после их утверждения направляет в прокуратуру, в которую сообщалось о 

несчастном случае, а при страховом случае - также в региональное отделение 

Фонда социального страхования. Копии документов также направляются в 

государственную инспекцию труда, ГУФСИН России и территориальный 

орган соответствующего федерального надзора - по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (на объектах). 



55 

 

Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду, 

подлежат обязательному социальному страхованию. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат физические лица, осужденные к 

лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. Также 

осужденные лица подлежат обеспечению пособиями по системе 

обязательного социального страхования. В частности, этот вопрос 

урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.10.2001 № 727
1
. 

Указанным Постановлением определено, что осужденным 

выплачиваются следующие пособия по обязательному государственному 

социальному страхованию: по временной нетрудоспособности (кроме 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 

недель); единовременное пособие при рождении ребенка (кроме случаев, 

когда дети осужденных находятся на полном государственном обеспечении); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в случае отбывания наказания в 

колониях-поселениях). 

Согласно совместному Письму Фонда социального страхования 

Российской Федерации № 02-08/07-1809П, Минюста России № 18/19/6-89 от 

16.07.2002 «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний физических лиц, 

осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду страхователем» 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2001 № 727 «О порядке 

обеспечения пособиями по обязательному государственному страхованию осужденных к 

лишению свободы лиц, привлекаемых к оплачиваемому труду» // http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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обеспечение по страхованию предоставляется исполнительным органом ФСС 

России по месту нахождения исправительного учреждения. 

Совместным Приказом Минздрава России № 316, Минюста России № 

185, ФСС РФ № 180 от 14.07.2003 «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы 

лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность» определен порядок 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к 

лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду. 

Выдача листка нетрудоспособности лицам, осужденным к лишению 

свободы и отбывающим наказание в исправительных учреждениях, в связи с 

временной утратой ими трудоспособности 

производится врачом лечебно-профилактического учреждения 

уголовно-исполнительной системы. Листки нетрудоспособности 

осужденным к лишению свободы и отбывающим наказание в ис-

правительных учреждениях на руки не выдаются и хранятся в лечебно-

профилактическом учреждении. После закрытия листки нетрудоспособности 

передаются администрациям указанных исправительных учреждений, 

которые производят назначение и выплату пособий или направляют их в 

организации, где трудятся осужденные. В лечебно-профилактическом 

учреждении листки нетрудоспособности передаются под расписку на руки 

лицу, сопровождающему осужденного к лишению свободы и отбывающего 

наказание в исправительных учреждениях. 

Листок нетрудоспособности не выдается: за время проведения 

периодического медицинского осмотра осужденного, в случае наступления 

нетрудоспособности осужденного в период временной приостановки работы, 

в случае наступления нетрудоспособности в период, когда осужденный не 

работал вследствие отстранения от работы в связи с нарушением 

установленного порядка отбывания наказания, в случае умышленного 

причинения осужденным вреда своему здоровью с целью уклонения от 
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работы или других обязанностей либо симулянтам, в случае возникновения 

временной нетрудоспособности осужденного вследствие заболевания или 

травм, полученных при совершении им преступления или злостных нару-

шений установленного порядка отбывания наказания, за время при-

нудительного лечения по определению суда, в случае нарушения 

осужденным режима, установленного для него врачом, либо неявки без 

уважительной причины в назначенный срок на врачебный осмотр или на 

освидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. 

Осужденные, имеющие признаки стойкого ограничения жизне-

деятельности и трудоспособности при очевидном неблагоприятном 

клиническом и трудовом прогнозе и нуждающиеся в социальной защите, 

направляются на медико-социальную экспертизу. Это направление 

оформляется лечащим врачом и заверяется КЭК ЛПУ УИС и руководством 

исправительного учреждения. 

В случае утраты трудоспособности в результате несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний осужденным назначаются 

страховые выплаты. Суммы страховых выплат осужденных, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

перечисляются в учреждения, исполняющие наказания, на лицевые счета, 

открытые на их имя. При освобождении осужденному выплачивается сумма 

страховых выплат с его лицевого счета, либо по его желанию перечисляется 

на открытый им счет в банке, или пересылается по почте. 

Фонд социального страхования Российской Федерации производит 

оплату осужденному дополнительных расходов с учетом ограничений, 

относящихся к порядку содержания осужденных, предусмотренных гл. 13 

УИК РФ. 

Специалисты, констатируя активизацию усилий ФСИН России в 

организации трудовой деятельности осужденных, отмечают, что пока еще 

соотношение политической и юридической обусловленности содержания их 

труда не получило в законодательстве должного отражения. Нет и 
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нормативно закрепленной обязанности государства по созданию 

материальных и финансовых условий для этого. Высказана необходимость 

разработки единой концепции содействия трудовой занятости осужденных. 

Пенитенциаристы считают наиболее целесообразным развитие так 

называемой адаптационной модели, которая позволит осужденному освоить 

профессию, востребованную на свободе. Заслуживает внимания предложение 

ученых о закреплении в УИК РФ принципов организации труда в местах 

лишения свободы, таких как: 

а) обязательность труда осужденных лиц к лишению свободы; 

б) запрет осужденным к лишению свободы лицам прекращать работу 

для разрешения трудовых конфликтов; 

в) соответствие условий труда осужденных правилам охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

г) соответствие оплаты труда осужденных законодательству о труде и 

уголовно-исполнительному законодательству; 

д) сочетание труда осужденных лиц к лишению свободы с их 

профессиональным образованием и профессиональной подготовкой; 

е) обязанность администрации исправительного учреждения создавать 

рабочие места и привлекать осужденных лиц к лишению свободы к труду; 

ж) непрепятствие производственной деятельности исправлению 

осужденных и др.
1
 

В настоящее время Верховным Судом Российской Федерации 

подготовлен и внесен в Государственную Думу на рассмотрение проект 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка». 

                                                           
1Карпов Э. С. Отдельные проблемы правового регулирования и организации труда 

осужденных к лишению свободы // Правовое обеспечение деятельности органов и 

учреждений уголовно–исполнительной системы как субъектов частноправовых 

отношений : материалы межвуз. науч.–практ. конф. – Владимир: издательство 

ВЮиФСИН, 2016. – С. 55. 



59 

 

С точки зрения влияния новаций на уголовную политику и судебную 

практику изменения будут связаны не столько с введением уголовного 

проступка, сколько с возможностью неназначения лишения свободы за 

преступления небольшой и средней тяжести. Подавляющее большинство 

осужденных – это лица, совершившие преступления небольшой или средней 

тяжести (78 %). Не исключена также трансформация тяжкого преступления в 

категорию средней тяжести в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и 

освобождение от уголовной ответственности с применением иной меры 

уголовно-правового характера. Это с большой вероятностью приведет к 

значительному сокращению числа осужденных в местах лишения свободы и 

позволит охватить трудом гораздо большую их долю. 

Поиск новаций в этой сфере – насущная необходимость. Криминологи 

считают, что это возможно. Нужно только творчески подойти к проблеме с 

учетом советского и зарубежного опыта, а также выработанных учеными 

рекомендаций. 

Представляет интерес идея В.Б. Малинина, который предлагает 

перейти от наказания как мучения к наказанию как процессу компенсации 

ущерба (человеку или обществу). Он предлагает срок лишения свободы 

приравнять к некоторой сумме (например, к среднегодовой зарплате по 

стране или региону), которую осужденный должен будет отработать, прежде 

чем сможет выйти на свободу, что будет стимулировать развитие 

производства в исправительных учреждениях
1
. 

Значительный положительный потенциал несет разрабатываемая идея 

возродить эксперимент советского времени о концентрации лиц, 

отбывающих лишение свободы за экономические и должностные 

преступления, в отдельных исправительных учреждениях. При этом могут 

                                                           
1
 Малинин В. Б. Почему бы осужденным не платить за преступления? // Уголовное право в 

эпоху финансово-экономических перемен: Материалы IX Российского Конгресса 

уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2014 г. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 335. 
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преследоваться различные цели исправительного и превентивного характера, 

в числе которых: 

– использование образовательного и профессионального потенциала 

осужденных для их оптимального и более эффективного трудоиспользования 

во время исполнения лишения свободы; 

– развитие эффективного производства в исправительных 

учреждениях, поиск путей их самоокупаемости, возмещения ущерба от 

преступлений, а также возможности погашения долгов по алиментным 

обязательствам осужденных. 

 

2.2 Оплата труда и удержания из заработка лиц отбывающих наказание 

в местах лишения свободы 

 

Оплата труда осужденных производится в соответствии с 

законодательством о труде. В частности, на них распространяются 

премиальные системы оплаты труда, коэффициенты и другие виды надбавок 

и доплат к заработной плате, действующие в государственном секторе 

производства, за исключением вознаграждения за выслугу лет, надбавок и 

льгот за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

До введения в действие Федерального закона о т 17 декабря 2009 г. № 

325-ФЗ «О внесении изменений в статью 107 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и статьи 100 и 111 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» очередность удержаний из заработной платы 

осужденных предусматривала взыскания на расходы по содержанию (на 

питание, одежду, обувь, коммунально-бытовые услуги) после удержания 

подоходного налога и алиментов, но до погашения различных исков, 

связанных с возмещением ущерба. С 1 января 2011 г. возмещение 

осужденными расходов по их содержанию производится после 

удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». При этом существует минимум, который должен быть 

зачислен на лицевой счет осужденного. По общему правилу он составляет 25 

%, а для некоторых категорий, в частности беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в домах ребенка исправительного учреждения, – 50 % от 

начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов. 

Если в 1994 г. лишь 29,3 % женщин не имели заработка, в 1999 г. – 39,1 

%, то, как видно из таблицы 5, в 2009 г. почти половина женщин не имели 

заработка, так как не были обеспечены постоянным трудом. Среди мужчин 

таких лиц было 69,5 %. 

В 2016 г. среднемесячная заработная плата осужденных составила от 

3,3 до 6,3 тыс. рублей в зависимости от формы организации трудового 

процесса. При этом исковые требования к осужденным на конец 2016 г. 

исчисляются суммой 101 874 780,6 тыс. рублей. Возмещено в 2016 г. 1 690 

257, 92 тыс. рублей. 

Институт оплаты труда осужденных в РФ вызывает немало вопросов. В 

частности, оплата вынужденного прогула, выплата районного коэффициента 

и т. д. 

Конституционный Суд РФ в своем определении
1
 пришел к выводу о 

том, что «обеспечивая привлечение к труду осужденных к лишению 

свободы, статья 103 УИК РФ возлагает на администрацию исправительных 

учреждений обязанность трудоустройства осужденных с учетом их пола, 

возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих; при этом осужденные, не 

работающие по не зависящим от них причинам, осужденные, не получающие 

пенсии, обеспечиваются питанием и предметами первой необходимости за 

счет государства». 
                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2014 г. №111-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ресина Андрея Игоревича 

на нарушение его конституционных прав статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 157 Трудового кодекса Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru 
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В европейских странах оплата труда зависит от типа уголовно-

исполнительного учреждения, в котором содержится заключенный. Так, в 

открытых тюрьмах оплата труда соответствует оплате обычных работников, 

в закрытых тюрьмах оплата труда значительно ниже. В европейских странах 

применяется повременная либо сдельная оплата труда. 

В ФРГ осужденные, работающие на предприятиях исправительного 

учреждения или коммерческих предприятиях при учреждениях, получали до 

2000 г. заработную плату в размере 5% от оплаты труда обычного работника. 

Данная ситуация получила судебную оценку в решении Федерального 

Конституционного суда: 1 июля 2000 г. нормы УИЗ ФРГ, фиксирующие 

оплату труда в размере 5% не соответствует Основному закону ФРГ. В 

настоящее время оплата труда заключенных в ФРГ составляет 9%.  

В Финляндии труд осужденных в закрытых тюрьмах оценивается 

незначительной строго фиксированной суммой, но с нее не удерживаются 

налоги.  

В Швеции размер оплаты труда заключенных определяется 

Правительством страны. 

В Норвегии администрация тюрьмы устанавливает минимальный и 

максимальный размер оплаты труда.  

В Италии оплата труда осужденных составляет 2/3 тарифа обычных 

работников.  

В открытых заведениях Финляндии заключенные получают зарплату, 

сравнимую с денежным вознаграждением за выполнение аналогичной 

работы в гражданском мире с соответствующим вычитанием налогов (до 

30%). В закрытых тюрьмах зарплата осужденных составляет около 1/10 

зарплаты заключенных в открытых учреждениях, и в этом случае налоги не 

вычитаются. 

В ряде стран (Швеция, ФРГ) предусмотрена оплата вынужденного 

простоя. В зарубежных странах, если осужденный работает на работе с 
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тяжелыми или вредными условиями труда, то ему выплачиваются 

определенные законом доплаты.  

Во Франции администрация пенитенциарного учреждения 

устанавливает размер вознаграждения за труд.  

Как отмечает И. В. Слепцов, размер вознаграждения за труд зависит от 

категории осужденного, колеблется от 30 до 70% заработка и составляет на 

частных предприятиях и предприятиях с совместным управлением 350 евро, 

более 400 евро – в службе пенитенциарной занятости, 180 евро – в 

хозяйственной обслуге
1
.  

Основания и размер удержания из заработной платы урегулированы ст. 

107 УИК РФ. В отличие от ст. 138 ТК РФ, предусматривающей 

максимальный размер удержания 50% заработной платы, на лицевой счет 

осужденного должно быть зачислено не менее 25% его заработка. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что, как и в РФ, из заработной 

платы осужденных, как правило, вычитаются расходы на содержание 

осужденного и возмещение причиненного вреда. Возможно ограничение 

размера удержания.  

Так, в Италии это не более 2/5 всей заработной платы. Остальные 

деньги заключенный вправе расходовать на личные нужды. В некоторых 

странах (например, во Франции) ¼ часть заработной платы направляется в 

резервный фонд, средства которого передаются осужденному при его 

освобождении, а ¼ – в гарантийный фонд, из которого покрываются штрафы 

и судебные издержки
2
.  

Отдельные специалисты довольно критично оценивают данный 

порядок удержаний. Так, Н.Н. Дерюга и А.Я. Петров считают, что если будет 

задействован такой механизм взысканий, всякая зарплата будет сведена к 

                                                           
1Слепцов И.В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) // Уголовно–

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – №2. – С. 40–41. 
2
 Киреев Ю.А. Обеспечение трудовой занятости осужденных к лишению свободы в 

зарубежных странах: Пособие / Ю.А. Киреев, Л.И. Транчук, В.В. Хруев. – М.: ВНИИ МВД 

России, 1998. – С. 54–55. 



64 

 

минимуму
1
. Вместе с тем, распространение на отношения по удержанию из 

заработной платы осужденных трудового законодательства с оставлением 

50% дохода у осужденного сделает невозможным удовлетворение 

требований по возмещению вреда, причиненного потерпевшим. Одним из 

вариантов решения данного вопроса, на наш взгляд, может быть 

распространение на порядок удержания из заработной платы осужденных 

действия ст. 138 ТК РФ. 

Система оплаты труда осужденных лиц может быть сдельной и 

повременной. При начислении заработка осужденным учитываются все виды 

дополнительной оплаты труда, установленные для работников 

соответствующих отраслей хозяйства, за исключением дополнительной 

оплаты за выслугу лет и работы в условиях Крайнего Севера и приравненных 

к ним районах.  

Данное исключение оспаривалось в Конституционном Суде 

Российской Федерации. Так, Романенкова Ольга Викторовна обратилась с 

жалобой на нарушение ее конституционных прав ч. 1 ст. 105 УИК РФ, 

согласно которой лицам, осужденным к лишению свободы и привлекаемых к 

оплачиваемому труду, не выплачиваются процентная надбавка и районный 

коэффициент к заработной плате, не предоставляются иные гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в частности 

выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и 

сохранение среднего заработка на период трудоустройства (но не свыше трех 

месяцев со дня увольнения) в случае увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации. В Определении от  

                                                           
1
 Дерюга Н.Н. Принцип обязательности труда для осужденных и его раз–витие в 

Уголовно–исполнительном кодексе России / Н.Н. Дерюга, А.Я. Петров // Государство и 

право. – 1998. – №4. – С. 84. 
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27.10.2015 № 2505-0
1
 Конституционный Суд Российской Федерации пришел 

к выводу о том, что ч. 1 ст. 105 УИК РФ, призванная гарантировать 

осужденным оплату их труда, носит отсылочный характер и не может 

расцениваться как нарушающая права лиц, осужденных к лишению свободы 

и привлекаемых к труду. 

Размер оплаты труда осужденных при неполном рабочем дне или 

неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному 

ими времени или в зависимости от выработки (ч. 3 ст. 105 УИК РФ). 

Заработную плату осужденных необходимо отличать от реальной 

суммы денег, которая зачисляется им на лицевой счет, поскольку из их 

заработной платы производятся удержания для возмещения расходов по 

содержанию, в которые входят стоимость питания, одежды и коммунально-

бытовых услуг. 

Рассмотрим поощрение осужденных за добросовестное отношение к 

труд. 

Согласно ст. 113 УИК РФ за добросовестное отношение к труду к 

осужденным могут применяться такие меры поощрения, как благодарность; 

награждение подарком; премия, разрешение на получение дополнительной 

посылки или передачи; предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания; разрешение дополнительно расходовать деньги в 

сумме до % минимального размера оплаты труда на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости; увеличение времени прогулки 

осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания наказания в 

исправительных колониях и тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного 

месяца; досрочное снятие ранее наложенного взыскания. К осужденным, 

отбывающим наказание в колониях-поселениях, может применяться мера 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 2505-0 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Романенковой Ольги 

Викторовны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 105 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» // http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии-

поселения выходных и праздничных дней. 

Все меры поощрения, за исключением благодарности, объявляются в 

письменной форме. Благодарность может быть как письменной, так и устной. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может 

быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания. 

Одной из особенностей труда осужденных является закрепленная 

уголовно-исполнительным законодательством возможность привлечения 

осужденных к труду без оплаты. 

Осужденные могут привлекаться к работам по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. 

Определенные категории осужденных привлекаются только с их согласия (ч. 

2 ст. 106 ТК РФ). В течение недели продолжительность таких работ не может 

превышать двух часов. Однако по письменному заявлению осужденного или 

при необходимости по решению начальника учреждения продолжительность 

работ может быть увеличена. 

Реализация данной нормы уголовно-исполнительного законодательства 

вызывает ряд вопросов. Во-первых, действующее законодательство не 

определяет перечень работ по благоустройству исправительных учреждений 

и прилегающих к ним территорий. Во-вторых, не понятно, при каких 

обстоятельствах и на какой срок может быть увеличена продолжительность 

привлечения осужденных к данным работам. Очевидно, данные вопросы 

должны найти нормативное решение. 

 

2.3 Дисциплинарная и материальная ответственность лиц отбывающих 

наказание в местах лишения свободы 

 

Привлечение осужденных к дисциплинарной ответственности за 

нарушение трудовой дисциплины отличается спецификой.  
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Анализ УИК РФ позволяет утверждать, что в действующем 

законодательстве не различаются виды дисциплинарной ответственности за 

нарушение трудовой дисциплины и дисциплинарной ответственности за 

нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. В 

отличие от ТК РФ ст. 115 УИК РФ предусматривает, что мерами взысканий 

за нарушение дисциплины являются выговор, дисциплинарный штраф до 200 

рублей, водворение осужденных в штрафной изолятор до 15 суток, перевод 

осужденных мужчин в помещения камерного типа и др. Отличается от ТК 

РФ и порядок привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности 

(в частности, срок, в течение которого начальник учреждения привлекает к 

ответственности, - 10 дней). 

Осужденный при отказе от работы и прекращении работы признается 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 

постановлением начальника исправительного учреждения по представлению 

администрации исправительного учреждения одновременно с наложением 

взыскания (ч. 4 ст. 116 УИК РФ). 

При применении мер взыскания к осужденному учитываются 

обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его 

предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 

тяжести и характеру нарушения. До наложения взыскания у осужденного 

письменно берется объяснение. В случае отказа осужденного от дачи 

объяснения составляется соответствующий акт. 

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка - со дня ее 

окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. 

Взыскание исполняется немедленно и лишь в исключительных случаях 

- не позднее 30 дней со дня его наложения. 

Как и в ТК РФ, запрещается налагать несколько взысканий за одно 

нарушение. 
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Все взыскания, за исключением выговора, объявляются в письменной 

форме, а выговор может быть как устным, так и письменным. 

Дисциплинарный штраф налагается только за злостные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Взысканная сумма 

дисциплинарного штрафа перечисляется в федеральный бюджет. 

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы производятся с указанием срока содержания в 

них. К осужденным, переведенным в помещения камерного типа, могут 

применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения камерного 

типа. К осужденным, переведенным в единые помещения камерного типа, 

могут применяться все меры взыскания, кроме перевода в помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа. 

Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в доме 

ребенка исправительного учреждения, и осужденные женщины, 

освобожденные от работы по беременности и родам, а также осужденные, 

являющиеся инвалидами I группы, в штрафной изолятор, помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа не переводятся (ч. 7 ст. 

117 УИК РФ). 

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания 

осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не 

имеющим взыскания. 

По российскому трудовому законодательству материальную 

ответственность осужденных к лишению свободы следует отличать от таких 

мер материального воздействия, как дисциплинарный штраф, лишение или 

уменьшение размера премии и взыскания излишне полученных сумм 

независимо от наличия вины. Во время отбывания наказания лица, 

осужденные к лишению свободы, могут причинять материальный ущерб 

государству, юридическим и физическим лицам. Материальная 

ответственность преследует основную цель – побуждать осужденных 
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трудиться, чтобы не было порчи, утраты, хищения и уничтожения 

материальных ценностей. 

По мнению ученых В. И. Селиверстова, В. А. Уткина, В. С. 

Епанешникова под материальной ответственностью лиц, осужденных к 

лишению свободы, понимается обязанность возмещать в установленном 

законом порядке прямой действительный материальный ущерб, 

причиненный виновным противоправным поведением в процессе исполнения 

трудовых обязанностей во время отбывания уголовного наказания 

учреждению (предприятию) уголовно-исполнительной системы
1
. 

Трудовым законодательством регулируются основания привлечения 

лиц осужденных к возмещению материального ущерба, который был 

причинен при исполнении им трудовых обязанностей, а также его размеры. В 

Приказе ФСИН России от 29 июля 2004 г. № 18/13-632 «О порядке 

применения норм трудового права к осужденным» говорится, что нормы 

трудового законодательства применяются к лицам, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы, применяются в случаях, прямо предусмотренных 

специальными нормативными актами, или, когда возникшие 

правоотношения не урегулированы специальными нормативными правовыми 

актами (уголовно-исполнительным законодательством), и требуется 

применение норм трудового законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 102 УИК РФ лица, осужденные к лишению свободы, 

за причиненный во время отбывания наказания ущерб при исполнении ими 

трудовых обязанностей несут материальную ответственность в размерах, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, 

регулирующим такую ответственность в отношениях между работником и 

работодателем
2
. Осужденные к лишению свободы привлекаются к 

                                                           
1
 Бондаренко И.В. Материальная ответственность осужденных / Бондаренко И. В., А. Ю. 

Чапышкин // Уголовно–исполнительная система: право, экономика, управление. – 2005. – 

№ 4. – С. 49. 
2
 Исиченко А.П. О видах юридической ответственности осужденных к лишению свободы / 

А. П. Исиченко, А. М. Фумм // Уголовно–исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2016. – № 4. – С. 12–15. 
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материальной ответственности только тогда, когда установлена следующая 

совокупность условий: 

1) наличие прямого действительного ущерба; 

2) противоправность поведения осужденных лиц; 

3) причинная связь между наличием ущерба и противоправным 

поведением; 

4) вины осужденного в причинении ущерба. 

При привлечении осужденного к материальной ответственности в 

постановлении начальника исправительного учреждения должны быть 

изложены материалы проведения проверки, в которой указаны наличие 

прямого действительного ущерба, противоправность поведения, причинная 

связь между действием (бездействием) и ущербом, подтверждение вины. 

Имеют место ошибки в применении законодательства о материальной 

ответственности осужденных, как со стороны сотрудников исправительных 

учреждений, которые проводят проверку, так и со стороны начальников 

учреждений, которые выносят необоснованные или незаконные 

постановления о привлечении к материальной ответственности осужденных. 

Не допускается возложения материальной ответственности на 

осужденных к лишению свободы за ущерб, возникший в результате 

нормального хозяйственного риска при изыскании и опробовании новых 

технических приемов работы, когда были приняты все доступные меры для 

предотвращения ущерба или для этого потребовались бы значительные 

затраты, которые превышали бы возможный ущерб. 

Хозяйственная практика показывает, что есть необходимость изменить 

существующие нормы, которые регулируют материальную ответственность 

осужденных лиц к лишению свободы, в связи с которыми лицо должно нести 

ответственность в полном объеме причиненных убытков (действительный 

ущерб и неполученные доходы) в случае умышленного причинения ущерба. 

Это значительно повысило бы эффективность борьбы с умышленным 

повреждением собственности на предприятиях исправительных учреждений. 
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Осужденные могут не привлекаться к возмещению ущерба, если он 

вызван исполнением требования (приказа, распоряжения) представителя 

администрации предприятия исправительного учреждения, о 

противозаконности которых они не знали. Привлечение к материальной 

ответственности считается правомерным в случае, когда установлена 

причинная связь между противоправным поведением осужденного и 

возникшим ущербом. 

Встречаются случаи, когда материальная ответственность возлагается 

не только на самих осужденных, но и на представителей администрации 

исправительного учреждения. Это связано с возложением на них 

специальных служебных, трудовых обязанностей, неисполнение которых 

приводит к возникновению ущерба. 

По трудовому праву основным видом материальной ответственности 

является ограниченная ответственность, которая заключается в обязанности 

возместить причиненный ими материальный ущерб. При этом возмещаемая 

сумма должна быть в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 

Трудового кодекса РФ).  

Системами оплаты труда могут быть как сдельная, так и повременная в 

соответствии с п. 4.1 Инструкции об условиях оплаты труда лиц, 

отбывающих наказания в исправительных учреждениях, которая была 

утверждена Приказом ГУИН Минюста России от 26.12.2001 г. № 261 «Об 

утверждении нормативных актов в области социально-экономической 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста 

России». Во всех случаях причинения материального ущерба осужденные 

несут ограниченную ответственность. Только те осужденные, для которых 

специальными нормами трудового права предусмотрен иной размер 

материальной ответственности – несут полную материальную 

ответственность.  

Случаи полной материальной ответственности, под которой 

понимается ответственность в размере причинения ущерба без ограничения, 
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каким бы то ни было пределом заработной платы, строго ограничены и 

установлены Трудовым кодексом РФ (ч. 2 ст. 242) и иными федеральными 

законами. 

В практике встречаются случаи, когда администрация ИУ доверяет 

осужденным получение материальных ценностей по разовой доверенности. 

Доказать наличие умысла в действиях (бездействиях) осужденного 

администрации ИУ весьма не просто, поэтому полная материальная 

ответственность применяется крайне редко.  

Для повышения оперативности возмещения причиняемого 

осужденными материального ущерба государству наряду с предлагаемым 

учеными введением порядка его добровольного возмещения было бы 

целесообразно предоставить руководителям учреждений УИС возможность 

самостоятельно принимать решения о возмещении ущерба, причиненного 

осужденными при исполнении трудовых обязанностей, не только в размерах, 

но и в порядке, которые предусмотрены законодательством о труде.  

К сожалению детальной регламентации порядка возмещения 

материального ущерба осужденными к лишению свободы не содержится, так 

же как и вопросы материальной ответственности осужденных освещены 

недостаточно. Нормы трудового права и уголовно-исполнительного права 

устанавливают административный и судебный порядок возмещения 

материального ущерба. На практике в большинстве случаев ущерб 

взыскивается в административном порядке. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что российская 

уголовно-исполнительная система сохраняет основные черты исправительно-

трудовой системы предшествующего исторического периода, что в свою 

очередь приводит в сложное организационно-правовое положение УИС в 

целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, труд осужденных используется в России уже более 450 

лет. Пиком использования труда осужденных являлась эпоха правления 

Петра I. В этот период при определении места отбывания тюремного 

заключения, каторги и ссылки, решающую роль имели экономические 

соображения. В целом, в пенитенциарной политике России экономическому 

аспекту отводилась важнейшая роль. Основанием этому являлся 

сравнительно дешевый труд осужденных преступников. 

В настоящее время российская уголовно-исполнительная система 

сохраняет основные черты исправительно-трудовой системы 

предшествующего исторического периода, что в свою очередь приводит в 

сложное организационно-правовое положение УИС в целом. 

На современном этапе правовое регулирование привлечения 

осужденных к труду в Российской Федерации основывается на нормах 

Конституции РФ, международных документов, УИК РФ, Трудового кодекса 

РФ, подзаконных нормативных правовых актах. Организация труда 

осужденных предусматривается в п. 71-76 Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными.  

Таким образом, отношения по привлечению осужденных к труду 

урегулированы как уголовно-исполнительным, так и трудовым 

законодательством. В регулировании трудовых отношений осужденных 

сочетаются как публично-правовые, так и частноправовые начала. В 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы институт 

привлечения осужденных к труду также подлежит реформированию. 

В ходе исследования, проведенного в работе, был выявлен ряд проблем 

в правовом регулировании труда лиц отбывающих наказания в местах 

лишения свободы. 

В качестве первой проблемы можно отметить, что в России труд 

осужденных к лишению свободы обладает значительными особенностями, 
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поэтому отношения по привлечению лиц, осужденных к лишению свободы, к 

труду отождествлять с трудовыми отношениями не представляется 

возможным. Особенности проявляются по всем условиям труда осужденных 

и обусловлены содержанием их правосубъектности в связи с осуждением к 

лишению свободы, поэтому отношения по привлечению осужденных лик к 

труду должны быть урегулированы исключительно уголовно-

исполнительным законодательством без субсидиарного применения 

трудового законодательства.  

Полагаем, что для решения обозначенной проблемы, глава 14 УИК РФ 

«Труд, профессиональное образование и профессиональное обучение 

осужденных к лишению свободы» должна быть дополнена 

соответствующими изменениями, регулирующими отношения по 

привлечению осужденных к лишению свободы к труду, с исключением из 

ст.ст. 103–105 слов «в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде». 

В качестве следующей проблемы можно отметить, что дискуссионным 

в настоящее время является вопрос о прекращении трудовых отношений. Как 

и возникновение отношений по привлечению осужденных к труду, их 

прекращение оформляется приказом. Но УИК РФ не предусматривается 

порядок увольнения. В частности, при водворении осужденного в штрафной 

изолятор, переводе в помещение камерного типа, единые помещения 

камерного типа, так как в этом случае осужденный прекращает работать не 

по собственному желанию. В приказе об увольнении необходимо указать 

норму ТК РФ, а не УИК РФ, а таких оснований прекращения трудового 

договора в ТК РФ нет. Для решения этой проблемы возникает необходимость 

внесения соответствующих норм в УИК РФ. 

Необходимо также отметить отсутствие детальной регламентации 

порядка возмещения материального ущерба осужденными к лишению 

свободы, вопросы материальной ответственности осужденных освещены 

недостаточно. Нормы трудового права и уголовно-исполнительного права 
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устанавливают административный и судебный порядок возмещения 

материального ущерба. На практике в большинстве случаев ущерб 

взыскивается в административном порядке. Для решения этой проблемы 

необходимо разработать Инструкцию, которая будет регламентировать 

порядок возмещения материального ущерба осужденными к лишению 

свободы. 

Констатируя активизацию усилий ФСИН России в организации 

трудовой деятельности осужденных, можно отметить, что пока еще 

соотношение политической и юридической обусловленности содержания их 

труда не получило в законодательстве должного отражения. Нет и 

нормативно закрепленной обязанности государства по созданию 

материальных и финансовых условий для этого.  

В связи с этим считаем, что в настоящее время в России назрела 

необходимость разработки единой концепции содействия трудовой занятости 

осужденных. 

 

  



76 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 

г.) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах // Ведомости 

ВС СССР. – 1976. – №17. – Ст. 291. 

3. Конвенции МОТ №29 «Относительно принудительного или обязательного 

труда» // Ведомости ВС СССР. – 1956. – №13. – Ст. 279. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 года) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // 

Советская юстиция. – 1992. – №2, 3. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1. – Ч. 1. – Ст. 3.  

7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. №1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – №2. – Ст. 198.  

8. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

№14. – Ст. 1401. 

9. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2010. –  N 49. –  Ст. 6422. 

10. Федеральный закон от 28 ноября 2015 N 347—ФЗ «О внесении изменений 

в статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" и статью 58.2 Федерального закона 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 



77 

 

обязательного медицинского страхования"» // Собрание законодательства 

РФ. – 2015. – N 48 (часть I).– Ст. 6713. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2001 № 

727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному 

государственному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 

привлекаемых к оплачиваемому труду» // Собрание законодательства РФ 

– 2001 – №43 – Ст. 4106. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 

1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» // Собрание законодательства РФ 

– 2011 – №2 – Ст. 342. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №1772-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ 

до 2020 г.» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – №43. – Ст. 5544.  

14. Приказ Минюста России от 3 ноября 2005 года №205 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2005. – №47. 

15. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» // http://www.pravo.gov.ru 

16. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда» // http://www.pravo.gov.ru 

17. Постановление Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29 от 

13.01.2003 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


78 

 

требований охраны труда работников организаций» // 

http://www.pravo.gov.ru 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастном случае на производстве» // 

http://www.pravo.gov.ru 

19. Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п «Об утверждении 

форм документов, используемых для регистрации граждан в системе 

обязательного пенсионного страхования, и Инструкции по их 

заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2017 N 45509) // 

http://www.pravo.gov.ru 

20. Указание Минсоцзащиты РФ от 02.11.1992 N 1-94-У «О порядке учета 

времени работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде 

лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж» // 

http://www.pravo.gov.ru 

21. Письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13 августа 

2014 г. № 17-30-2014 «О разъяснении норм трудового и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации» // 

https://genproc.gov.ru 

22. Письмо ПФ РФ от 23.05.2011 N 08-25/5577 «О представлении сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета» // 

http://www.pravo.gov.ru 

 

2 Постановления высших судебных инстанций и материалы юридической 

практики 

 

23. Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. №805-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Акопяна 

Григория Васильевича на нарушение его конституционных прав частью 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


79 

 

третьей статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации» // http://www.consultant.ru 

24. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 

2014 г. №111-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Ресина Андрея Игоревича на нарушение его 

конституционных прав статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 157 Трудового кодекса Российской 

Федерации» // http://www.consultant.ru 

25. Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

27.10.2015 № 2505-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данки Романенковой Ольги Викторовны на нарушение ее 

конституционных прав частью первой статьи 105 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru 

 

3 Литература 

26. Антонян Е.А. Привлечение осужденных к труду за рубежом / Е.А. 

Антонян // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 4 (95). – С. 21-

24. 

27. Багреева Н. Пенитенциарная система Финляндии / Н. Багреева // 

Преступление и наказание. – 1995. – №8. – С. 11-17. 

28. Бегишева К.А. Организация труда осужденных в уголовно-

исполнительной системе: направление деятельности: дис. ... канд. экон. 

наук/ К.А. Бегишева. – Томск, 2012. – 200 с. 

29. Белова С.Н. Правовые аспекты привлечения осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, к оплачиваемому труду / С.Н. 

Белова, В.В. Волкова // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. –2017. – № 3 (39). – С. 39-43. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27810532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717&selid=27810532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30024238
https://elibrary.ru/item.asp?id=30024238
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891499
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891499
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891499&selid=30024238


80 

 

30. Бондаренко И.В. Материальная ответственность осужденных / 

Бондаренко И. В., А. Ю. Чапышкин // Уголовно-исполнительная система: 

право, эко-номика, управление. – 2005. – № 4. – С. 48-52. 

31. Бурцев А.Н. Правовое регулирование труда заключенных в ФРГ / А.Н. 

Бурцев // Управление персоналом. – 2007. – №5. – С. 67-71. 

32. Вопросы тюремной политики европейских стран: Сборник материалов. – 

Красноярск: КрВШ МВД России, 1997. – 118 с. 

33. Воронина Н.П. К вопросу об отраслевом правовом регулировании 

отношений по привлечению к труду лиц, осужденных к лишению свободы 

/ Н.П. Воронина // Сборник материалов межвузовского научно-

практического семинара. – Вологда: Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. – С. 35-48. 

34. Воронина Н.П. Правовое регулирование отношений по привлечению лиц, 

осужденных к лишению свободы, к труду: российский и зарубежный опыт 

/ Н.П. Воронина // Сборник материалов II Международной научно–

практической конференции. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 

– С. 173-182. 

35. Гарник С. В. Уголовно-исполнительная политика в сфере организации 

труда осужденных к лишению свободы / С. В. Гарник, В. А. Казакова // 

Человек: преступление и наказание. – 2018. – Т. 26(1–4), № 1. – С. 76–83. 

36. Губенко А.В. Особенности правового регулирования труда осужденных к 

лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Губенко. – Челябинск, 

2005. – 177 с. 

37. Губенко А.В. Привлечение к груду осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях / А.В. Губенко. – Челябинск, 2004. – 38 с. 

38. Гуцал Н.И. Правовое регулирование труда осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных колониях: дис. ... канд. юрид. наук/ Н.И. 

Гуцал. – M., 2007. – 227 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29733018
https://elibrary.ru/item.asp?id=29733018
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8302
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8302
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728
https://elibrary.ru/item.asp?id=30645728


81 

 

39. Дерюга Н.Н. Организационно-правовые проблемы занятости осужденных, 

содержащихся в местах лишения свободы: дис. ... д-ра юрид. наук/ Н.Н. 

Дерюга. – Владивосток, 2003. – 476 с. 

40. Дерюга Н.Н. Принцип обязательности труда для осужденных и его 

развитие в Уголовно-исполнительном кодексе России / Н.Н. Дерюга, А.Я. 

Петров // Государство и право. – 1998. – №4. – С. 18-22. 

41. Дубровицкий Л.П. Социально-правовые организационные вопросы труда 

осужденных к лишению свободы в условиях развития рыночных 

отношений: дис. ... канд. юрид. наук  / Л.П. Дубровицкий. – M., 1997. – 

250 с. 

42. Емельянова Е.В. Международные стандарты в области привлечения 

осужденных к труду и их реализация в уголовно-исполнительном 

законодательстве России / Е.В. Емельянова // Вестник Томского 

государственного университета. – 2009. – № 318. – С. 144-149.  

43. Емельянова Е.В. Теоретические, организационные и правовые основы 

труда осужденных в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Е.В. Емельянова. – M., 2010. – 

47 с. 

44. Еремина С.Н. Возможность реализации права на труд осужденными к 

лишению свободы  / С.Н. Еремина // Юридический мир. – 2013. – №8. – С. 

56-61. 

45. Жижина И.В. Правовое регулирование труда женщин, осужденных к 

лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук / И.В. Жижина. – Н. Новгород, 

2010. – 234 с. 

46. Жумабаев К.А. Принципы и формы организации труда осужденных к 

лишению свободы / К.А. Жумабаев // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2009. – №1. – С. 9-15. 

47. Зенина Н.В. Характеристика правового регулирования труда осужденных 

к лишению свободы / Н.В. Зенина, Е.В. Павлова, Ю.Н. Строгович // 

Российский следователь. – 2015. – №4. – С. 43-48. 



82 

 

48. Исиченко А.П. О видах юридической ответственности осужденных к 

лишению свободы / А. П. Исиченко, А. М. Фумм // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2016. – № 4. – 

С. 12–15. 

49. Карпов Э. С. Отдельные проблемы правового регулирования и 

организации труда осужденных к лишению свободы / Э. С. Карпов // 

Материалы межвуз. науч.-практ. конф. – Владимир: издательство 

ВЮиФСИН, 2016. – С. 51–57. 

50. Корякин Е.А. Алгоритм привлечения осужденных к оплачиваемому труду 

в исправительных учреждениях ФСИН России / Е.А. Корякин // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 2 (36). – 

С. 81-85. 

51. Корякин Е.А. Проблемные вопросы документационного обеспечения 

привлечения осужденных к оплачиваемому труду в исправительных 

учреждениях / Е.А. Корякин // Материалы международной научно-

практической конференции. Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, Кировский филиал. – 2017. – С. 266-273. 

52. Малинин В. Б. Почему бы осужденным не платить за преступления? / В.Б. 

Малинин // Материалы IX Российского конгресса уголовного права, 

состоявшегося 29–30 мая 2014 г. / отв. ред. В. С. Комиссаров. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. – С. 334–338. 

53. Марина Е.А. Правоограничения общегражданского статуса осужденных к 

лишению свободы / Е.А. Марина // Российский следователь. – 2007. – 

№19. – С. 30-34. 

54. Мирусин И. С. К вопросу об обязательности труда осужденных / И.С. 

Мирусин // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2016. – №412. – С. 162-167. 

55. Оспанова Ж.Б. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 

свободы в современных условиях: (по материалам Республики Казахстан): 

дис. ... канд. юрид. наук / Ж.Б. Оспанова. – Челябинск, 2007. – 201 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27387011
https://elibrary.ru/item.asp?id=27387011
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682122
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682122&selid=27387011
https://elibrary.ru/item.asp?id=29398195
https://elibrary.ru/item.asp?id=29398195
https://elibrary.ru/item.asp?id=29398195


83 

 

56. Павлова Е.В. Организация труда осужденных к лишению свободы / Е.В. 

Павлова // Российский следователь. – 2015. – №10. – С. 34-39. 

57. Слепцов И.В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) / И.В. 

Слепцов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2009. – №2. – C. 48-53. 

58. Смирнов А.Б. Проблемы правового статуса осужденных к лишению 

свободы в контексте требования Конституции РФ и Всеобщей декларации 

прав человека / А.Б. Смирнов // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2009. – №2. – С. 23-27. 

59. Трусов К.В. Правовое регулирование и организация труда осужденных в 

исправительно-трудовых колониях в новых условиях хозяйствования: дис. 

... канд. юрид. наук / К.В. Трусов. – M., 1991. – 264 с. 

60. Шамсунов С.Х. Некоторые вопросы привлечения к труду осужденных к 

лишению свободы в современных условиях развития уголовно-

исполнительной системы / С.Х. Шамсунов, Е.В. Павлова // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2017. – № 2 (43). – С. 55-58. 

61. Шамсунов С.Х. Современные проблемы организации труда и социальной 

реабилитации осужденных с учетом требования международных 

стандартов / С.Х. Шамсунов // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2006. – №5. – С. 24-33. 

62. Шлыков В.В. Начальник исправительного учреждения в механизме 

трудовой адаптации осужденных / В.В. Шлыков // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2007. – №5. – С. 

18-21. 

63. Шлыков В.В. Организационно-правовые основы производственной 

деятельности исправительных колоний в целях исправления и трудовой 

адаптации осужденных: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Шлыков. – Рязань, 

2007. – 190 с. 

64. Яковлев С.П. Организационно-правовые формы трудоиспользования лиц, 

осужденных к лишению свободы в дореволюционной России (XVII – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29406893
https://elibrary.ru/item.asp?id=29406893
https://elibrary.ru/item.asp?id=29406893
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839690&selid=29406893


84 

 

начало XX вв.): дис. ... канд. юрид. наук / С.П. Яковлев. – Чебоксары, 

2005. – 202 с.  



85 

 

Приложение 1 

 

Распределение осужденных в зависимости от трудоспособности, % 

 

Трудоспособность 

Год 

1999 2009 2017 1999 2009 2017 

женщины мужчины 

Трудоспособные 90,1 86,7 92,6 84,4 89,5 95,7 

Ограниченно 

годные к 

физическому труду 

5,8 7,9 
Нет 

сведений 
12,2 6,6 

Нет 

сведений 

Инвалиды III 

группы 
0,8 1,0 Нет сведений 1,0 1,3 

Нет 

сведений 

Инвалиды II 

группы 
0,7 1,0 

1,5 

1,4 1,6 

2,0 
Инвалиды I  

группы 
0,1 0,1 0,1 0,1 

Достигшие 

пенсионного 

возраста 

2,5 3,3 5,9 0,9 0,9 2,0 
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Приложение 2 

 

Распределение осужденных в зависимости от обеспеченности 

работой на день переписи, % 

 

Обеспеченность работой 

Год 

1999 2009 2017 1999 2009 2017 

Женщины Мужчины 

Работают 

трудом обеспечены 

постоянно 
57,2 50,7 

63,8 

36,1 37,2 

46,4 трудом обеспечены 

непостоянно из-за 

отсутствия достаточного 

фронта работы 

13,6 9,7 9,2 6,0 

Не 

работают 

из-за отсутствия 

достаточного фронта 

работы 

23,3 27,4 19,5 33,0 40,2 44,8 

являются инвалидами или 

престарелыми 
5,2 5,1 7,3 17,6 3,9 4,0 

обучаются в 

профессиональном 

училище ИК 

Нет 

сведений 
2,0 9,4 

Нет 

сведений 
2,5 4,8 

систематически 

отказываются от работы 
0,7 0,9 - 41 10,2 0,01 
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Приложение 3 

 

Распределение осужденных в зависимости от формы организации 

трудового процесса осужденных, % 

 

Форма организации трудового процесса 
Год 

2009 2017 2009 2017 
Женщины Мужчины 

Центр трудовой адаптации осужденных и 

производственные трудовые мастерские 
61,5 74,6 73,1 64,6 

Учебно-производственные мастерские, 

лечебно-производственные мастерские 
3,0 2,6 4,3 2,6 

Государственное унитарное предприятие 5,0 0,6 2,7 1,9 

Хозяйственное обслуживание учреждения 13,0 18,6 3,5 28,5 

Форма организации трудового процесса 

Год 
2009 2016 2009 2016 

Женщины Мужчины 

Объекты иных организационно-правовых 

форм (контрагентские работы) 
1,9 3,6 16,4 2,4 

Нет сведений 15,6    

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение 4 

 

Распределение осужденных в зависимости от отраслевой 

принадлежности производства, на котором заняты осужденные, по 

материалам специальной переписи 2009 г., % 

 

Отраслевая принадлежность производства Женщины Мужчины 

Металлообработка и машиностроение 0,4 11,3 

Деревообработка и мебельное производство 0,7 11,0 

Швейное производство 65,9 12,1 

Строительство 0,9 3,2 

Лесозаготовки 0,2 2,3 

Сельское хозяйство 4,3 2,5 

Иное 6,9 21,2 

Хозяйственное обслуживание 20,7 36,4 

Итого 100,0 100,0 

 


