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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовное наказание является мерой государственного принуждения, 

которая назначается по приговору суда лицу, которое признано виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным 

законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Так как права и 

свободы человека и гражданина являются высшей социально-политической 

ценностью, то согласно ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации в качестве ведущей задачей уголовно-исполнительного 

законодательства является охрана прав, свобод и законных интересов 

осужденных.  

Вопросы о допустимых мерах ограничений общегражданских прав и 

свобод лиц, которые отбывают уголовное наказание, имеют первостепенное 

значение для науки российского уголовно-исполнительного права и 

рассматриваются в рамках изучения о правовом положении осужденных. 

Рассмотрение правового положения осужденных лиц определяется 

также необходимостью увеличения результативности процесса исполнения 

уголовного наказания, применения мер исправительного воздействия. 

Реализация осужденными возложенных на них обязанностей и 

осуществление принадлежащих им прав и законных интересов образуют тот 

правовой режим отбывания наказания, который необходим для достижения 

стоящих перед ним целей. 

Все вышесказанное и определяет актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы. 

Цель дипломной работы – изучение правового положения осужденных 

лиц. 

Задачами выпускной квалификационной работы в связи с указанной 

темой являются: 

1. Изучить природу правового положения осужденных лиц; 
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2. Проанализировать содержание правового статуса осужденных лиц, 

их права и обязанности; 

3. Изучить особенности правового положения осужденных 

отбывающих наказание, а также особенности правового положения 

осужденных без изоляции от общества, а также правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства, особенности 

несовершеннолетних осужденных лиц. 

Объект исследования: общественные отношения регулирующие 

правовое положение осужденных лиц отбывающих наказание. 

Предмет исследования: действующее законодательство регулирующее 

права и обязанности осужденных лиц. 

Нормативную базу дипломной работы составляет зарубежное и 

отечественное уголовное законодательство.  

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составила 

научная литература, научные статьи по избранной теме исследования, общим 

вопросам уголовного права. 

К методам, использованные при написании выпускной 

квалификационной работы, относятся: теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование, конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, 

аналогия, моделирование, сравнение, классификация, обобщение. 

Структура работы представляет собой: введение, две главы, семь 

параграфов, заключение и список использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ 

 

1.1 Природа правового положения осужденных лиц 

 

При характеристике Конституции Российской Федерации как 

источника уголовно-исполнительного права можно указать на то, что она 

регулирует важнейшие общественные отношения в сфере исполнения 

уголовных наказаний, непосредственно определяя уголовно-исполнительную 

политику государства на современном этапе развития общества. Но 

некоторые сформулированные в ней правовые нормы непосредственно 

регулируют поведение участников уголовно-исполнительных 

правоотношений, наделяя их определенными правами и обязанностями, как 

это предусмотрено, например, п. 3, ст. 50 "Каждый осужденный за 

преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания". 

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации: 

"человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства". Лица, отбывающие наказания, как граждане государства 

обладают правами и свободами человека и гражданина.  

Важная роль в регулировании правового статуса человека и 

гражданина относится именно к Конституции Российской Федерации, но 

конкретизация специального правового статуса осужденных реализовывается 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и подзаконными нормативными актами. 

Исключительно важное значение имеет вторая глава Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, посвященная правовому положению 
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осужденных. В данной главе определяются основы правового положения 

осужденных и гарантии обеспечения их прав, свобод и законных интересов. 

Отличительной чертой специального правового статуса осужденных 

является то, что он базируется на общем правовом статусе граждан России, 

так как осуждение лица к уголовному наказанию не влечет лишения 

гражданства России и, соответственно, общего правового статуса граждан 

нашей страны. В статье 6 Конституции Российской Федерации прямо 

указывается на то, что гражданин Российской Федерации не может быть 

лишен своего гражданства или права изменить его. 

И.Л. Трунова указывает: "ограничение в правах лиц, отбывающих 

уголовное наказание, выражается в одной из трех форм: 

а) в лишении осужденного возможности пользоваться от дельными 

правами, предоставленными остальным гражданам; 

б) в установлении ограничений, в рамках которых разреша ется 

пользоваться отдельными правами;  

в) в предписании выполнять обязанности, не возлагаемые на других 

граждан, в которых реализуются элементы государствен ного принуждения.  

Лишение осужденного возможности пользоваться отдельными 

правами, предоставленными остальным гражданам, может, например, 

выражаться: в запрете для граждан, содержащихся в местах лишения 

свободы реализовывать право избирать и быть избранными (ст.  

32 Конституции РФ); лишении права свободного передвижения (ст. 27 

Конституции РФ); приостановлении права на неприкосновенность жилища 

(ст. 25 Конституции РФ), что выражается, например, в беспрепятственном 

посещении представителем администрации жилища лиц, отбывающих 

ограничение свободы; приостановлении реализации прав на 

неприкосновенность частной жизни, тайну переписки (ст. 23 Конституции 

РФ) — корреспонденция, получаемая осужденными и отправляемая из мест 

лишения свободы, подвергается цензуре, за исключением переписки 

осужденного с судом, прокуратурой, вышестоящим органом уголовно-
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исполнительной системы, с Уполномоченным по правам человека, с 

защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на 

законных основаниях; и т.д"
1
.  

Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих 

гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным 

законом. К примеру, осужденные, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, не могут быть призваны в армию, не избирают и не могут быть 

избранными и т.д. 

Одним из элементов правового статуса осужденного является комплекс 

специальных прав, которыми он пользуется в процессе отбывания наказания. 

В процессе отбывания наказания данной категории граждан гарантируются 

права и свободы граждан Российской Федерации с учетом изъятий и 

ограничений, установленных законодательством. 

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами и несут обязанности, которые установлены 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 10 УИК РФ). 

Законность применения средств исправления осужденных и правовая 

защита этих лиц обеспечиваются системой гарантий, которая включает в 

себя: право осужденных заявлять предложения, ходатайства, жалобы и 

порядок их рассмотрения; контроль органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; судебный контроль, прокурорский 

надзор, общественный контроль за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания; возможность посещения 

иными лицами этих учреждений и органов. 

                                                 
1
 И. Л. Трунова. Уголовно-исполнителыюе право Российской Федерации: Учебник. М., 

2005. 112 с. 

https://lib.sale/protsess-ugolovnyiy/ugolovno-ispolnitelyiyue-pravo-rossiyskoy.html
https://lib.sale/protsess-ugolovnyiy/ugolovno-ispolnitelyiyue-pravo-rossiyskoy.html
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А.И. Зубков указывает: "правовое положение осужденных в 

российском уголовно-исполнительном законодательстве формулируется, 

исходя из общих принципов положения человека и гражданина в обществе и 

государстве, в качестве приоритетной задачи здесь выступает его защита со 

стороны государства, при этом учитываются требования международных 

стандартов обращения с осужденными.  

Таким образом, в основу определения правового положения 

осужденных закладываются три фундаментальных положения:  

1) права человека и гражданина, закрепленные в Конституции и других 

конституционных и иных законах РФ;  

2) права и ограничения, содержащиеся в уголовно-исполнительном 

законодательстве и иных нормативных правовых актах, касающихся 

исполнения уголовных наказаний; 

3) права и правила обращения с осужденными, содержащиеся в 

международных стандартах. 

Такой подход обеспечивает унификацию при определении правового 

положения всех категорий осужденных, а не только и не главным образом 

тех, кто отбывает наказания, которые при своем исполнении соединяются с 

мерами исправительного воздействия, как это было в ранее действовавшем 

законодательстве. Кроме того, характер и количество ограничений прав и 

свобод осужденных — и как российских граждан, и как лиц, отбывающих 

наказания, — не могут произвольно определяться уголовно-исполнительным 

законодательством, а напрямую должны соотноситься, с одной стороны, с 

положениями Конституции РФ, с другой — с международными нормами и 

стандартами обращения с осужденными. Именно в таком направлении УИК 

РФ и формулирует правовое положение осужденных. Если ранее в ст. 8 ИТК 

РСФСР говорилось, что осужденные несут обязанности и пользуются 

правами, установленными для граждан СССР, с ограничениями, 

предусмотренными законодательством для осужденных, а также 

вытекающими из приговора суда и режима отбывания наказания, то в УИК 
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РФ акцент переносится уже на гарантии обеспечения общегражданских прав 

и свобод"
1
. 

А. Зубков указывает: "в соответствии с ч. 1 ст. 73 УИК РФ осужденные 

к лишению свободы отбывают наказание по общему правилу в ИУ в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены. Как отмечает доктор юридических наук, 

профессор А.И. Зубков, а также ряд других ученых, данное положение 

ориентировано на более гуманное отношение к осужденным, обеспечение их 

прав на свидания с родственниками, успешную адаптацию в обществе после 

освобождения от наказания. Близость места отбывания наказания к семье и к 

иным значимым для осужденного социальным группам уменьшает степень 

его изоляции от общества, карательное содержание наказания. Направлять 

осужденных для отбытия наказания по возможности в пенитенциарные 

учреждения, расположенные вблизи от дома или мест социальной 

реабилитации, рекомендуют и Европейские пенитенциарные правила."
2
 

 А.В. Звонов указывает: "Реализация данных положений на практике 

подтвердила правильность территориального принципа отбывания наказания 

в виде лишения свободы, что привело к повышению статуса 

территориальных систем исполнения наказания и позволило организовать 

исправительное воздействие на осужденных. Данный принцип наиболее 

актуален для отбывания наказания несовершеннолетних в воспитательных 

колониях, но, однако он в нашей стране достаточно нарушен, так как 

воспитательные колонии имеются не во всех территориальных органах 

ФСИН России, что создает определенные трудности воспитательного 

воздействия на них. Из общего правила отбывания наказания по месту 

                                                 
1
 Зубков. А. И.  Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX-начала XXI века: Учебник 

для вузов. М.: Норма.. 2006. 720 с. 
2
 Зубков А.И. Концепция перестройки исправительно-трудовой деятельности в СССР на 

современном этапе. Материалы обсуждения. Рязань, 1990. С. 13; Михлин А.С. 

Конституционность некоторых норм исправительно-трудового законодательства // 

Человек: преступление и наказание. Рязань, 1993. N 1. С. 20-21 

https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-teoriya.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-teoriya.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-teoriya.html
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проживания или осуждения сделаны существенные исключения, касающиеся 

лиц, осужденных за преступления, предусмотренные ст.126, ч. ч. 2 и 3 ст. 

127.1, ст. ст. 205 - 206, ч. 1 ст. 208, ст. ст. 209 - 211, 275, 277 - 279, 281, 317, ч. 

3 ст.321, ч. 2 ст. 360 УК РФ, осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные 

к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. Данные лица 

направляются для отбывания наказания в соответствующие ИУ, 

расположенные в местах, определяемых федеральным органом УИС. Это 

сделано в основном не из стремления ужесточить карательное воздействие на 

данные категории осужденных, а главным образом в профилактических 

целях и из соображений обеспечения безопасности"
1
.  

Данные категории лиц не занимают в общем числе осужденных 

значительного места. Поэтому в отношении них (за исключением 

осужденных несовершеннолетних) нецелесообразно строительство 

специализированных исправительных учреждений на территории каждого 

субъекта РФ. Для несовершеннолетних осужденных в связи с  

реформированием уголовно-исполнительной системы предусмотрено 

создание исправительных учреждений на территории всех субъектов РФ. 

Исправительными учреждениями являются исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения 

Следственные изоляторы выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении осужденных, которые остались для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных 

на срок не более 6 месяцев, оставленных в изоляторах с их согласия (ч. 1 ст. 

74 УИК РФ). 

                                                 
1
 Звонов А. В. Место уголовно-исполнительной ответственности в системе юридической 

ответственности осужденных // Вестник Владимирского юридического института. 2013.  

№ 3. С. 12-18.  
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И.А. Петрова указывает: "существует градация исправительных 

учреждений для тех, кому определено лишение свободы. В соответствии с 

УК РФ и УПК РФ, суд уже в приговоре обязан указать, в учреждение какого 

типа будет направлен осужденный  

 в колонию-поселение - за преступления небольшой и средней 

тяжести, а также за неосторожные деяния. В основном, здесь отбывают 

наказание в виде лишения свободы женщины и мужчины, которые 

совершили неосторожное причинение смерти человеку (в том числе и при 

наезде на пешехода), неквалифицированные (простые) виды краж, 

мошенничества, угрозу убийством, причинение телесных повреждений 

легкой и средней тяжести.  

 в исправительную колонию общего режима – за умышленные 

преступления тяжкого характера (то есть, за которые предусмотрено до 10 

лет лишения свободы) – здесь отбывают наказание женщины и мужчины, 

незаконно хранившие наркотики в крупном размере, а также совершившие 

хищения в крупном и особо крупном размерах, грабеж или 

неквалифицированный разбой, а также причинившие телесные повреждения 

тяжкого характера без применения оружия.  

 в исправительные колонии строгого режима - за умышленные 

преступления особо тяжкого характера (когда возможное наказание 

превышает 10 лет) – здесь находятся в изоляции только мужчины, среди 

которых совершившие разбойные нападения квалифицирующими 

признаками, а также участники преступных организаций разной 

направленности.  

 в исправительные колонии особого режима и тюрьмы – 

учреждения с наиболее суровыми условиями содержания. Здесь пребывают 

только ранее судимые мужчины, которые вновь совершили тяжкие и особо 

тяжкие преступления, а также те, кому определено пожизненное лишение 

свободы.  
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 в воспитательных колониях – здесь отбывают наказание 

несовершеннолетние. Если за время нахождения в ВК осужденному 

исполняется 18 лет, его направляют в колонию-поселение или в колонию 

общего режима, в зависимости от тяжести преступления"
1
. 

Воспитательные колонии общего и усиленного режима различаются 

друг от друга не условиями отбывания лишения свободы, а составом 

осужденных. 

Систему исправительных колоний определяет классификация 

осужденных к лишению свободы, которая сформулирована в ст. 58 УК, в 

которой определяются категории лиц, отбывающих наказание в колониях 

соответствующего вида. 

Специализированные лечебно-исправительные учреждения 

организовываются для осужденных к лишению свободы, признанных 

больными алкоголизмом или наркоманией, а также страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее десяти дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную 

силу. В течение этого времени осужденный имеет право на краткосрочное 

свидание с родственниками или другими лицами. В это время 

подготавливаются нужные документы, определяются определенные виды 

транспорта для транспортировки осужденных в исправительные учреждения. 

Порядок направления осужденных в исправительные учреждения 

определяется Министерством юстиции РФ (ч. 1 ст. 75 УИК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 75 УИК РФ руководство следственного изолятора 

должно уведомить одного из родственников по предпочтению осужденного о 

том, куда он направляется для отбывания наказания. В извещении 

                                                 
1
 Петрова И.А. Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства 2012. № 5.  С. 317-323. / http://juresovet.ru/prava-i-obyazannosti-

osuzhdennyx-k-lisheniyu-svobody /  
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указывается, когда осужденный отбыл из следственного изолятора, название 

и адрес исправительного учреждения, в которое он направлен. 

С.И. Курганов отмечает: "осужденные к лишению свободы 

направляются к месту отбывания наказания и перемещаются на воздушном, 

водном, железнодорожном и автомобильном транспорте изодного места 

отбывания наказания в другое под конвоем. Данный порядок перемещения 

осужденных к лишению свободы обусловлен тем, что, во-первых, они 

изолированы от общества и эта изоляция должна быть обеспечена также и на 

период их перемещения; во-вторых, осужденные к лишению свободы, как 

правило, представляют повышенную общественную опасность, и наличие 

конвоя должно предотвратить совершение ими новых преступлений или 

другими лицами в отношении их.  

Порядок перемещения осужденных определяется нормативными 

правовыми актами, принимаемыми в соответствии с УИК РФ. В ст. 76 УИК 

РФ закреплены основные требования, характеризующие порядок 

перемещения осужденных к лишению свободы: 

а)  раздельное содержание: мужчин и женщин; несовершеннолетних и 

взрослых; приговоренных к смертной казни и других категорий осужденных; 

осужденных за совершение преступления в соучастии;  

б)  раздельное и отдельное от здоровых осужденных (а в необходимых 

случаях - в сопровождении медицинского работника) перемещение 

осужденных: больных открытой формой туберкулеза; не прошедших полного 

курса лечения венерического заболевания; осужденных, страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; 

в) обеспечение: необходимых материально-бытовых и санитарно-

гигиенических условий; одеждой по сезону, а также питанием по 

установленным для осужденных нормам навесь период следования; 

г)  перемещение осужденных за счет государства"
1
. 

                                                 
1
 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный 

икриминологический аспекты. М.: Проспект, 2008. С. 14. 
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А.Ю. Верин указывает: "в отдельных случаях лица, которые в первый 

раз осуждены к лишению свободы за преступные деяния небольшой или 

средней тяжести, которым отбывание наказания назначено в исправительных 

колониях общего режима, а также лица, которые в первый раз осуждены на 

срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, могут быть с их 

письменного согласия оставлены в тюрьме, следственном изоляторе или 

лечебном учреждении уголовно - исполнительной системы для работы по 

хозяйственному обслуживанию"
1
.  

В соответствии с положениями 77 Российской Федерации в 

исключительных случаях лица, осужденные к лишению свободы, ранее не 

отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в 

исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия 

оставлены в следственном изоляторе (далее - СИЗО) или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

В СИЗО данные лица содержатся в незапираемых общих камерах 

отдельно от иных лиц и пользуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью два часа. 

Желание остаться в следственном изоляторе, в котором осужденный 

содержался под стражей во время следствия, обусловлено тем, что, как 

правило, следственные изоляторы находятся на территории населенного 

пункта, и это позволяет осужденному поддерживать отношения со своими 

родственниками путем свиданий и переписки. Исправительные колонии же в 

большинстве расположены за чертой населенных пунктов. Кроме того, при 

оставлении в следственном изоляторе осужденный гарантированно 

обеспечивается работой, что дает ему возможность зарабатывать деньги на 

личные нужды и погашать имеющиеся иски. Привлечение к труду на 

постоянной основе является одним из оснований для условно-досрочного 

освобождения от дальнейшего отбывания наказания. 
                                                 
1
 Верин А.Ю. Понятие и структура правового статуса личности // Вестник ТИСБИ. 2012. 

№ 3. С. 161-170.  
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Для принятия решения об оставлении в отряде по хозяйственному 

обеспечению осужденному необходимо после вступления приговора в 

законную силу направить соответствующее письменное ходатайство или 

заявление на имя начальника СИЗО. До принятия решения об оставлении в 

отряде по хозобеспечению сотрудниками изоляторов практикуется система 

наблюдения за следственно-арестованными, которые предварительно 

высказали желание остаться в следственном изоляторе после осуждения, для 

выяснения их морально-психологических свойств. 

После направления ходатайства или заявления начальник СИЗО в 

зависимости от характеристик, данных осужденному сотрудниками 

изолятора, может либо принять положительное решение об оставлении его в 

отряде хозобеспечения СИЗО, либо направить его для отбывания наказания в 

исправительную колонию. 

При этом в СИЗО могут быть оставлены лица, осужденные к лишению 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима 

и не отбывавшие ранее наказания в местах лишения свободы. 

Осужденные остаются для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию решением начальника следственного изолятора или тюрьмы 

при наличии согласия осужденного в письменной форме. 

Осужденные, оставляемые в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений, 

должны не только иметь определенные профессиональные знания, но и 

отвечать определенным правовым критериям. 

При решении данного вопроса следует руководствоваться 

положениями ст. 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, которая предусматривает 2 варианта развития событий: 

1. Перевод осужденного в ИУ с более мягким режимом; 

2. Изменение вида ИУ в сторону усиления режима. 

В первом случае районным судом по месту фактического отбывания 

наказания после принесения представления администрацией ИУ или подачи 
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соответстующего ходатайства самим осужденным или его адвокатом при 

вынесении соответствующего постановления (порядок определен Главой 47 

УПК РФ) учитываются следующие характеристики осужденного и его 

поведения: 

 отбытие осужденным в соответствии с ч. 2 ст. 78 УИК РФ части 

срока наказания; 

 его поведение; 

 отношение к учебе и труду; 

 отношение к совершенному деянию; 

 частичное или полное возмещение причиненного ущерба или 

заглаживание вреда, причиненного преступлением, иным образом. 

Решение по вопросу об изменении вида ИУ должно быть законным, 

обоснованным и мотивированным, содержать обоснование выводов, к 

которым суд пришел в результате рассмотрения соответствующего 

представления (ходатайства). Суды не вправе отказать в изменении вида ИУ 

по основаниям, не указанным в законе (например, тяжесть совершенного 

преступления, наличие прежней судимости, мягкость назначенного 

наказания). 

При разрешении данного вопроса суду следует иметь в виду мнение 

представителя исправительного учреждения и прокурора о возможности 

изменения вида исправительного учреждения. 

Р.С. Рыжов указывает: "говоря о части срока, по отбытии которой у 

осужденного появляется возможность ходатайствовать перед судом об 

изменении вида ИУ, следует обратиться к положениям ч. 2 ст. 78 УИК РФ, 

где отмечено: 

положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены 

для дальнейшего отбывания наказания: 

а) из тюрьмы в исправительную колонию — по отбытии осужденными 

в тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору суда; 
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 б) из исправительной колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима — по отбытии осужденными в исправительной 

колонии особого режима не менее половины срока, назначенного по 

приговору суда; 

в) из исправительных колоний общего режима в колонию-поселение — 

по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях 

содержания, не менее одной четверти срока наказания; 

г) из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение 

— по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания; 

осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 

лишения свободы и совершившими новые преступления в период 

оставшейся неотбытой части наказания, — по отбытии не менее половины 

срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений 

— по отбытии не менее двух третей срока наказания. 

Если же говорить о возможности ухудшения положения осужденного в 

виде перевода на более строгие условия отбывания наказания, то нужно 

обратиться к ч. 4 ст. 78 УИК РФ:  

Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, могут быть переведены: 

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был 

ранее определен судом; 

б) из колонии-поселения, в которую они были направлены по 

приговору суда, в исправительную колонию общего режима; 

в) из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в 

тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока 

наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они были 

направлены в тюрьму. Осужденные к пожизненному лишению свободы, 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
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пожизненным лишением свободы, а также осужденные женщины переводу в 

тюрьму не подлежат."
1
. 

Таким образом, институт изменения исправительного учреждения 

становится своеобразным стимулом для правильного, положительного 

поведения заключенных и дополнительной мерой наказания осужденных, кто 

не хочет вставать на путь исправления. 

И.Л. Трунова отмечает: "следовательно, правовой статус осужденных 

можно охарактеризовать как комплекс прав и обязанностей лиц, которые 

отбывают уголовное наказание, которое закреплено нормами разнообразных 

отраслей федерального законодательства Российской Федерации, на период 

отбывания наказания и срок судимости."
2
 

Обязанностям и правам лица, отбывающего уголовное наказание, 

корреспондируют соответствующие права и обязанности органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, образуя уголовно-

исполнительные правоотношения  

В ст. 10 УИК РФ указано: «Российская Федерация уважает и охраняет 

права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 

применения средств их исправления, их правовую защиту и личную 

безопасность при исполнении наказания». 

 

1.2 Содержание правового статуса осужденных лиц 

 

 Н.В. Витрук указывает: "в целом, правой статус личности 

рассматривается как понятие, отражающие наиболее базовые аспекты 

взаимоотношений между государством и человеком, находящимся на его 

территории. С позиций относительно устоявшихся в теории 

                                                 
1
 Рыжов Р. С. Применение замены назначенного наказания при злостном уклонении от его 

отбывания в отношении несовершеннолетних осужденных. - Рязань: Академия ФСИН 

России, 2014. С. 273-281 
2
 Трунова И. Л. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебник. М., 

2005. 121 с. 

https://lib.sale/protsess-ugolovnyiy/ugolovno-ispolnitelyiyue-pravo-rossiyskoy.html
https://lib.sale/protsess-ugolovnyiy/ugolovno-ispolnitelyiyue-pravo-rossiyskoy.html
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конституционного права представлений выделяется три разновидности 

правового статуса личности: общий, специальный и индивидуальный. 

Первый касается всех лиц, находящихся на территории данного 

государства, второй – отдельных категорий лиц, выделяемых по какому-либо 

установленному в законе критерию (государственных служащих, пенсионе- 

ров, вынужденных переселенцев и т.д.), третий – индивидуально- 

определенного лица. В этой связи правовой статус осужденных к лишению 

свободы следует рассматривать как разновидность специального правового 

статуса. Конституционно-правовой статус обусловливает существование 

ограниченного конституционного, специального и индивидуального 

правовых положений осужденных, которые, в свою очередь, являются 

конкретизирующим по отношению к нему, т.к. отражают специфические 

особенности положения лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

содержание правового статуса осужденных лиц входят права, законные 

интересы и обязанности осужденных. Они появляются и осуществляются в 

рамках, как правило, уголовно-исполнительных правоотношений. Но не 

ограничиваются ими. Права, законные интересы и обязанности осужденных 

могут возникать в отношениях, регулируемых нормами государственного, 

административного, гражданского и других отраслей права"
1
. 

Как пишет В.И. Гойман: "права и обязанности лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях, относятся к числу узловых элементов их 

правового положения. Несмотря на обилие и противоречивость точек зрения, 

высказываемых исследователями по поводу элементов, составляющих 

содержание правового статуса личности, абсолютное большинство из них 

называет его центральным звеном субъективные права, под которым 

традиционно понимают официально признанную и легализированную в 

                                                 
1
 Витрук  Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом 

обществе. М., 1979. С. 12-15; Богданова Н. А. Категория статуса в конституционном праве 

// Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. 1998. №3. С. 22-24 
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специфически юридической форме меру возможного поведения человека в 

той или иной жизненной ситуации"
1
. 

Права осужденных, гарантированные материально, политически, 

идеологически и организационно, содействуют развитию личности 

осужденного, а в конечном итоге - его исправлению. Права осужденных, 

провозглашаемые только "на словах", обостряют существующий антагонизм 

между обществом и осужденным, существенно отдаляют выполнение 

поставленных перед наказанием целей". 

Е.С. Марченко отмечает: "сущность прав осужденного  заключается в 

гарантированной возможности его определенного (дозволенного, 

разрешенного) поведения. Для этого в законе устанавливаются возможности 

осужденного: совершать различные действия (кроме запрещенных 

юридическими нормами); требовать исполнения соответствующих его праву 

юридических обязанностей от персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и иных лиц; обратиться за защитой своего 

нарушенного права в государственные или общественные органы."
2
.  

В ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантируется 

государственная защита прав и свобод гражданина. Исходя из указанного 

принципа, защита прав осужденных обеспечивается с помощью 

прокурорского надзора, судебного, ведомственного, общественного и иных 

видов контроля. 

В качестве одного из элементов правового статуса лиц, отбывающих 

наказание, являются законные интересы осужденных. 

                                                 
1
 Гойман В. И. Круглый стол журнала «Государство и право»: Принципы, пределы и 

основания определения прав и свобод человека по российскому и международному 

законодательству // Государство и право. 1998. №7. С. 26. 
2
 Марченко Е.С. Правовой статус личности: генезис, содержание и понятие в теории права 

и отраслевой науке уголовного процесса // Вестник Омского университета. Серия "Право".  

2009- № 1. С. 108-115.  
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Социально-правовое значение законных интересов состоит в том, что 

они позволяют обеспечить дифференцированный подход к осужденным, 

стимулировать их исправление в процессе отбывания наказания. 

Законные интересы осужденных имеют немало совместных черт с 

субъективными правами, но не идентичны последним. Если субъективное 

право осужденных образует такую возможность поведения, которая 

характеризуется высоким уровнем его реализации по личному усмотрению 

осужденного, то сущность законного интереса осужденных заключается в 

возможности, носящей характер стремления к автономному, 

самостоятельному поведению, свободе личного усмотрения в пользовании 

каким-либо иным социальным благом. 

Несколько иное и содержание законных интересов, которое состоит из 

трех частей. 

Первая - это стремление к получению предусмотренного законом 

социального блага как материального (к примеру, получение 

дополнительных посылок и передач, премирование за лучшие показатели 

работы и т.д.), так и духовного порядка (предоставление телефонного 

разговора). Некоторая часть благ, выступающих объектом законных 

интересов осужденных, может носить как материальный, так и духовный 

характер. 

Надлежит иметь в виду и то, что объектом законных интересов могут 

быть социальные блага, значительно меняющие правовое положение 

осужденных, так и не сопровождающиеся таковыми. 

Материальные или духовные блага, составляющие объект законного 

интереса осужденного, определены в нормах права в виде цели, для 

достижения которой необходимы определенные юридические факты.  

Поэтому в качестве второй части содержания законных интересов 

осужденных необходимо назвать возможность ходатайствовать (а не 

требовать) перед указанными управомоченными субъектами и участниками о 

реализации законных интересов осужденных. 
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Третья часть - возможность обращаться к компетентным органам за 

защитой законных интересов. И хотя такое обращение не означает 

автоматического удовлетворения обращения осужденного, оно означает, что 

законные интересы осужденных, как и их субъективные права, 

гарантированы государством. 

Законные интересы, таким образом, можно представить как 

закрепленные в правовых нормах стремления осужденных к обладанию теми 

или иными благами, удовлетворяемые в результате оценки администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания, прокуратурой, судом 

поведения осужденных во время отбывания наказания. 

Г.И. Молев отмечает: "законные интересы можно различать по 

основаниям их реализации. Возможность реализации одних интересов 

связывается с поведением осужденного и его оценкой (положительной) со 

стороны администрации. Это, как правило, интересы, направленные на 

получение поощрения (получение дополнительной посылки или передачи; 

пе-ревод в колонию-поселение и т. п.). Реализация других интересов связана 

не с поведением осужденного (действиями), а возникновением обстоятельств 

(событий), имеющих правовое значение (например, отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам; краткосрочный выезд за пределы 

исправительного учреждения в связи с исключительными личными 

обстоятельствами). Реализация третьих зависит не от поведения осужденного 

и не от исключительных обстоятельств, а от наличия реальных возможностей 

в данном учреждении (есть ли для осужденного в колонии работа по 

специальности — ч. 1 ст. 103 УИК РФ)"
1
 . Таким образом, можно сказать, что 

существуют различные категории и виды законных интересов осужденных. 

Социально-правовое значение обязанностей выражается в том, что они 

являются средством создания нравственного и правового сознания 

                                                 
1
 Молев Г.И. Законодательные аспекты установления правового положения и правового 

статуса осужденных // Под редакцией О.С. Кошевого. 2016.  С. 60-65.  
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осужденных, укрепления законности и правопорядка, дисциплины и 

организованности во время отбывания наказания. 

Юридическая обязанность осужденного - это мера юридически 

необходимого поведения осужденного во время отбывания уголовного 

наказания, установленная в обязывающих и запрещающих нормах права. 

Обязанности выступают условием нормального функционирования 

институтов уголовно-исполнительного права, управления процессом 

исполнения и отбывания уголовных наказаний, поддержания законности и 

правопорядка, дисциплины и организованности в уголовно-исполнительной 

сфере. 

Сущность юридических обязанностей осужденных выражается через 

их содержание или структуру, в которую входят два элемента: совершение 

определенных действий и 2) необходимость воздержания от действий, 

которые указаны законом. 

Юридическая трактовка обязанностей осужденных можно определить 

как установленную в обязывающих и запрещающих нормах права меру 

необходимого поведения осужденного во время отбывания наказания, 

обеспечивающую достижение целей уголовного наказания, поддержание 

правопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и законных 

интересов, как самого обязанного лица, так и иных лиц. 

В итоге хотелось бы процитировать слова А.В. Брилиантова:  "о том, 

что правовое положение лиц, осужденных к разным видам уголовных 

наказаний, неодинаковое, то есть существует неравенство в правах этих лиц. 

Иначе говоря, правовое положение осужденных обусловлено характером,  

степенью  общественной  опасности,  тяжестью  совершенного  им 

преступления  и  назначенным  за  это  преступление  наказанием.  

Содержание назначенного наказания решающим образом влияет на 

формирование правового статуса осужденного. 
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Необходимо  добиваться  выполнения  всех  обязанностей  со  стороны 

осужденного. В этом и состоит практическая реализация принципа 

законности в деятельности органов, исполняющих наказание"
1
. 

 

1.3 Обязанности и права осужденных лиц 

 

Права и обязанности лиц, отбывающих наказание, уголовно-

исполнительное законодательство разделяет на две группы: урегулированные 

в Общей части УИК РФ (основные права и обязанности); права и 

обязанности, урегулированные Особенной частью УИК РФ (т.е. права и 

обязанности лиц, отбывающих конкретные виды наказания). Общая и 

Особенная части тесно связаны между собой и должны толковаться в теории 

и применяться на практике в диалектическом единстве. 

Основные обязанности осужденных закреплены в ст. 11 УИК РФ: 

1. Осужденные должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации, 

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования 

санитарии и гигиены. 

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, 

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов. 

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, 

посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим 

осужденным. 

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по 

                                                 
1
 А.В. Брилиантов Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к 

лишению свободы. М., 1997. 184 с. 
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вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный 

может быть подвергнут принудительному приводу. 

6. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а 

также невыполнение законных требований администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, влекут установленную законом 

ответственность. 

 Основные права осужденных закреплены в ст. ст. 12 - 15 УИК РФ: 

1. Возможность получения информации о своих правах и обязанностях, 

о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания.  

А.В. бриллиантов комментирует: "знание осужденными своих прав, 

обязанностей и законных интересов - залог их успешной адаптации к 

условиям отбывания наказания. Администрация учреждений и органов, 

исполняющих наказания, обязана знакомить осужденных с особенностями их 

правового положения, предоставлять информацию об условиях и порядке 

исполнения и отбывания наказания, а также их изменениях. Обладание 

осужденными подобной информацией, с одной стороны, ограничивает 

законодательными рамками предъявляемые к ним требования со стороны 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, а с другой 

стороны, позволяет лицам, отбывающим наказание, с уверенностью 

реализовывать или отстаивать свои права или законные интересы и 

выполнять обязанности в соответствии с требованиями закона. 

Предоставляемая осужденным информация должна охватывать не только 

предписания и установления законодательных и иных нормативных 

правовых актов, но и локальные нормы и правила, регулирующие процесс 

исполнения наказания, а также сложившиеся в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания, традиции. Например, лица, содержащиеся в 

колониях-поселениях, должны быть ознакомлены как с установленными в 



25 

 

данном учреждении границами, так и с правилами поведения осужденных в 

их пределах"
1
. 

2. Право на корректное обращение со стороны персонала.  

Г.А. Якимов указывает: "лица, осужденные по приговору суда к 

отбыванию наказания в местах принудительного содержания, уже наказаны 

лишением свободы и администрация учреждений не имеет права усугублять 

положение осужденных жестоким обращением к ним со стороны 

сотрудников"
2
. 

3. Право на безопасное для жизни и здоровья отбывание наказания. Как 

указывает Р.Р. Хаснутдинов: "обеспечивается безопасность осужденных 

всеми существующими мерами и средствами: во-первых, нормами 

Конституции РФ, которые закрепляют правовой статус гражданина и 

провозглашают его защиту основным долгом государства; во-вторых, 

нормами трудового законодательства, которые предусматривают гарантии и 

меры безопасности участников трудового процесса; в-третьих, нормами 

уголовного законодательства, которые  устанавливают уголовную 

ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство 

человека; в-четвертых, нормами уголовно-исполнительного 

законодательства, которые обеспечивают защиту осужденных во время 

отбывания наказания. Обеспечение безопасности осужденных - важная 

задача для всех учреждений и органов, исполняющих наказания. В то же 

время особую актуальность она приобретает для тех из них, которые 

исполняют наказания, связанные с изоляцией от общества. Администрация 

этих учреждений обязана обеспечивать безопасность осужденных 

различными средствами, среди которых следует выделить: охрану и надзор; 

меры воспитательного воздействия, включая применение мер взыскания и 

                                                 
1
 А.В. Брилиантов Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к 

лишению свободы. М., 1997. 184 с 
2
 Якимов Г.А. Правовой статус личности: проблемы природы и элементного состава // 

Российский юридический журнал. 2008. № 2. С. 62-66. 
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поощрения; оперативно-розыскные мероприятия; меры безопасности; охрану 

здоровья осужденных; перевод осужденных в безопасное место."
1 

4. Право обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и 

жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего 

наказание, в вышестоящие органы управления уголовно-исполнительной 

системой, в суд, в прокуратуру, в органы государственной власти и местного 

самоуправления, общественные объединения, а также межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека. 

Н.В. Витрук указывает: "обращения осужденных подразделяются на 

три вида: предложения, заявления и жалобы. И хотя разделение достаточно 

условно, оно еще раз подчеркивает, что осужденные, в том числе и 

отбывающие лишение свободы, не изолируются от общества. Как граждане 

своего государства они могут обращаться с предложениями по 

совершенствованию различных сфер общественной жизни - политической, 

экономической, духовной. Предложения отражают социальную активность 

осужденных, их гражданскую позицию. В заявлениях, как правило, 

излагаются какие-либо просьбы, ходатайства осужденных в содействии 

реализации их прав и законных интересов, связанных с отбыванием 

наказания. Однако чаще всего осужденные обращаются в различные 

инстанции с жалобами, защищая свои субъективные права и законные 

интересы. Предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, 

содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной 

казни, адресованные в вышестоящие органы управления учреждениями и 

органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, общественные 

объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, направляются через администрацию учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Осужденные к другим видам наказания направляют 

                                                 
1
 Хаснутдинов Р.Р.К вопросу о юридической ответственности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы // Под общей редакцией А.А. Вотинова. 2016. С. 678. 
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предложения, заявления и жалобы самостоятельно, на общих основаниях с 

остальными гражданами."
1
. 

Предложения, заявления и жалобы, пересылаемые через 

администрацию в органы, осуществляющие контроль и надзор за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, цензуре не 

подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и 

праздничных дней) направляются по принадлежности (ст. 15 УИК РФ). 

Решение по жалобам и письмам осужденных объявляется им под 

расписку, которая приобщается к личному делу осужденного 

5. Право давать объяснения, вести переписку, обращаться с жалобами, 

заявлениями на государственном (русском) языке либо, по желанию 

осужденных, на государственном языке субъекта РФ по месту отбывания 

наказания, а в необходимых случаях - пользоваться услугами переводчика. 

Ответ осужденным дается на языке обращения. Если ответ исполнен на 

другом языке, то администрация учреждения или органа, исполняющего 

наказания, обязана обеспечить перевод ответа на соответствующий язык и 

вручить ответ под расписку, в которой указывается, на каком языке изложен 

текст. 

6. Право на охрану здоровья, психологическую помощь, социальное 

обеспечение, получение юридической помощи через адвокатов и лиц, 

которые имеют право на ее оказание. 

О.А. Калядина указывает: "право на охрану здоровья относится к 

основополагающим правам, которые не могут быть ограничены. Каждый 

человек имеет право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья. Конкретизируя конституционное право каждого на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ), ст. 17 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

(1993 г.) устанавливает, что данное право является неотъемлемым и 

обеспечивается каждому гражданину всеми доступными средствами 

                                                 
1
 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 448 
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независимо ни от каких обстоятельств. Медико-санитарная и 

специализированная помощь осужденным может быть оказана как в 

разветвленной сети медицинских учреждений ФСИН РФ, так и, согласно ст. 

29 Основ, в необходимых случаях в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения.  

Наделение осужденных правом на психологическую помощь, 

предусмотренное ст. 12 УИК РФ, усиливает гарантированность обеспечения 

их здоровья, но уже не только физического, но и психического.  

На сегодняшний день в штат сотрудников всех исправительных 

учреждений ФСИН РФ входят высококвалифицированные специалисты-

психологи, а в ряде территориальных органов созданы и психологические 

лаборатории. Особую ценность психологическая помощь представляет для 

несовершеннолетних осужденных, а также для адаптации осужденных к 

условиям отбывания наказания. Важным гарантом обеспечения правового 

статуса осужденных является добровольность их участия в мероприятиях по 

оказанию психологической помощи.  

Статья 39 Конституции РФ гарантирует каждому социальное 

обеспечение, включая выплату пенсий и социальных пособий.  

Осужденные обладают субъективным правом на получение 

юридической помощи, гарантируемым ст. 48 Конституции РФ. Норма, 

закрепленная в ч. 8 ст. 12, адресована прежде всего осужденным, 

отбывающим наказания, связанные с изоляцией от общества, на которых 

распространяются ограничения в свиданиях. Встречи с адвокатами не входят 

в число свиданий, определяемых УИК, поэтому они не ограничиваются ни их 

количеством, ни продолжительностью. Кроме того, по желанию осужденного 

должна быть обеспечена конфиденциальность беседы. Данное право 

законодательно закрепляет рекомендации, изложенные в принципе 18 Свода 

принципов всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
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то ни было форме (1988 г.) и в ст. 93 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными."
1
 

7. Иностранные граждане, осужденные к аресту, ограничению или 

лишению свободы, имеют право поддерживать связи с дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями своих государств в 

Российской Федерации или теми же учреждениями других государств, 

взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами, 

занимающимися их защитой. 

8. Осужденные имеют право на личную безопасность.  

А.В. Звонов указывает: "в соответствии со статьей 13 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные имеют право 

на личную безопасность. Правила помещения осужденного в безопасное 

место предусмотрены Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295. 

Так, при возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе 

обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, 

исполняющего наказания в виде лишения свободы, с просьбой об 

обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное должностное 

лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной 

безопасности обратившегося осужденного. Начальник учреждения, 

исполняющего наказание, по заявлению осужденного либо по собственной 

инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место 

или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. 

Меры безопасности в отношении осужденного, являющегося участником 

уголовного судопроизводства, осуществляются начальником учреждения или 

органа, исполняющего наказание, на основании мотивированного 

постановления (определения) суда, прокурора, следователя, органа дознания 

                                                 
1
 Калядина, О. А. К вопросу о гражданской правоспособности осужденных // Российский 

следователь. 2013. № 9. С. 37 - 39.  

. 
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и дознавателя. В качестве безопасного места могут быть использованы 

камеры штрафного изолятора, помещения камерного типа и единых 

помещений камерного типа. Перевод такого лица в безопасное место 

производится по постановлению начальника исправительного учреждения на 

срок не свыше 90 суток, в случаях, не терпящих отлагательства, – дежурного 

помощника начальника учреждения до прихода начальника учреждения либо 

лица, его замещающего, но не более чем на 24 часа. В выходные и 

праздничные дни такой срок содержания в безопасном месте еще на 24 часа. 

В случае безуспешности мер по обеспечению личной безопасности 

осужденного начальником исправительного учреждения принимается 

решение о его переводе в другое учреждение либо переводе лиц, 

угрожающих личной безопасности осужденного"
1
. 

9. Осужденному гарантируется свобода совести и свобода 

вероисповедания (ст. 14 УИК РФ).  

А.А. Вшивков указывает: "в настоящее время осужденные, 

содержащиеся в местах лишения свободы, в полной мере осуществляют свое 

право на свободу совести и свободу вероисповедания. Они вправе 

исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и 

действовать в соответствии с ними (ч. 1 ст. 14 УИК РФ). УИК РФ 

регламентирует осуществление осужденными права на свободу совести и 

свободу вероисповедания. В нем содержится только одно прямое 

ограничение этого права: при его осуществлении не должны нарушаться 

правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, а также 

ущемляться права других лиц (ч. 2 ст. 14 УИК РФ). Предоставление 

осужденным права на свободу совести и свободу вероисповедания должно 

быть подчинено ряду принципов, к которым относятся: законность (данные 

                                                 
1
 Звонов А. В. Место уголовно-исполнительной ответственности в системе юридической 

ответственности осужденных // Вестник Владимирского юридического института. 2013. 

№ 3. С. 12-18.  
 



31 

 

права должны реализовываться осужденными в строгом соответствии с 

законом и иными подзаконными актами); - приоритетность соблюдения 

Правил внутреннего распорядка ИУ над реализацией осужденными права на 

свободу совести и вероисповедания; - добровольность (рассматриваемое 

право осуществляется осужденными по собственному желанию, без какого-

либо принуждения или насилия); - доступность (предоставление осужденным 

всех имеющихся возможностей для отправления ими религиозных обрядов, 

встреч (общения) со служителями культа, ознакомления с религиозной 

литературой)."
1
 

При реализации законных прав осужденных не должны нарушаться 

порядок и условия отбывания наказания, а также ущемляться права и 

законные интересы других лиц. 

Итак, в первой главе выпускной квалификационной работы были 

разобраны вопросы, связанные с природой правового положения лиц, 

отбывающих наказание, определено содержание правового статуса лиц 

отбывающих наказание, а также проанализированы права и законные 

интересы лиц, отбывающих наказание. Кроме того, были рассмотрены 

основные обязанности лиц, отбывающих наказание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Вшивкова А. А. Обеспечение права свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы в Российской Федерации // 

Молодой ученый.  2015.  №19.  С. 475-478. 
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ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

2.1 Особенности правового положения осужденных без изоляции от 

общества 

 

В.И. Селиверстов отмечает: "содержание правового положения 

осужденных складывается из совокупности таких элементов, как 

специфические обязанности и права осужденных, свободы, законные 

интересы осужденных, свойственные назначенному им наказанию или 

примененной иной мере уголовноправового характера на период их 

реализации. Соответственно правовой статус осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляций от общества, определяется порядком и условиями 

отбывания наказания. К наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных 

от общества, относятся: штраф; лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение по военной службе; ограничение свободы и принудительные 

работы. Из них обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

по военной службе и принудительные работы могут применяться только в 

качестве основных видов наказания."
1
 

Условно принято делить наказания на три группы.  

Первая группа связана с ограничением предусмотренных 

Конституцией РФ прав по свободному распоряжению личным имуществом, 

землей, заработной платой, а также социальными льготами и 

                                                 
1
 Селиверстов В.И. Правовое положение лиц, отбывающих наказания (теория и 

прикладные проблемы): автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1992. С. 38 
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преимуществами, предусмотренными законом для определенных категорий 

граждан: штраф; лишение специального, воинского или почетного звания; 

конфискация имущества. 

Следующую группа составляют наказания, ориентированные на 

ограничение следующих из ст. 37 Конституции РФ правомочий граждан 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. К числу подобных наказаний относятся: лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

по военной службе. 

Из заработной платы осужденных к исправительным работам 

осуществляется удержание в доход государства в размере, определенном 

приговором суда, но в пределах от 5 до 20%, независимо от существования к 

нему претензий по исполнительным документам. Кроме того, в соответствии 

со ст.40 УИК РФ вытекают обязанности осужденных, которые обеспечивают 

возможность осуществления в отношении их контроля и воспитательной 

работы со стороны уголовно-исполнительных инспекций органов внутренних 

дел, администрации по месту работы. Осужденные должны соблюдать 

определенный порядок отбывания наказания, прибывать по вызову в органы, 

исполняющие наказание в виде исправительных работ.  

Кроме вышеописанных правоограничений, уголовно-исполнительное 

законодательство содержит ряд норм, которые направлены на обеспечение 

законных прав и интересов осужденных, отбывающих исправительные 

работы. Эти лица при наличии определенных условиях имеют право на 

условно-досрочное освобождение от наказания или замену неотбытой части 

наказания более мягким, право на обжалование наложенного на них 

взыскания и др
1
. 

                                                 
1
 Самарина Е.С. Категория "правовой статус личности" в теоретико-правовой науке // 

Ленинградский юридический журнал. 2013. № 2. С. 24-30.  
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Третью группу составляют уголовные наказания, направленные на 

ограничение предусмотренного ст. 27 Конституции РФ права граждан на 

свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства. К ним 

относятся ограничение свободы, а также содержание в дисциплинарной 

воинской части. 

Согласно ст. 53 УК РФ ограничение свободы состоит в содержании 

осужденного, достигшего совершеннолетия, в специальном учреждении без 

изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Из 

расположения ограничения свободы в перечне наказаний, содержащемся в 

ст.44 УК РФ, видно, что оно является более строгим и, таким образом, влечет 

за собой более значительное ограничение прав и свобод осужденного, чем 

это имеет место, к примеру, при отбывании исправительных работ. 

Фактически это определено тем, что ограничение свободы отбывается в 

специальных учреждениях, то есть в режиме "полусвободы", составной 

частью которого является надзор. 

Как следует из текста ст. 55 УК РФ, наказание в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву или контракту на должностях рядового или 

сержантского состава, и применяется основным образом взамен лишения 

свободы.  

Резюмируя рассмотрение правового положения осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, можно сказать, что 

специальный правовой статус этих лиц в большинстве случаев не имеет 

значительных различий с общегражданским. Ограничению здесь подлежат 

лишь некоторые конституционные права и свободы и только некоторые 

категории осужденных существенно поражаются в правах, приближаясь в 

этом смысле к лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. 
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2.2 Особенности правого положения осужденных, отбывающих наказание, 

связанное с изоляцией от общества 

 

К наказаниям, связанным с изоляцией от общества, в большом смысле, 

относятся ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части и лишение свободы (срочное и пожизненное). Реализация 

этих разновидностей наказания отличается по степени изоляции осужденного 

от социума, строгости взысканий и характером поощрений. На содержание 

правового статуса лиц, отбывающих виды наказаний, связанных с изоляцией 

от общества, самое прямое влияние оказывают основные средства 

исправления осужденных (режим, воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие) и способы их использования. 

1. Правовой статус осужденных, отбывающих наказания в виде ареста, 

характеризуется основными положениями, изложенными в гл. 2 УИК, и 

конкретизируется нормами права, указанными в гл. 10 УИК РФ. 

Л.Б. Смирнова указывает: "арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на 

срок от одного до шести месяцев. Арест не может быть назначен условно. В 

соответствии с уголовным законом арест применяется только в качестве 

основного наказания. Кроме того, арест может применяться и в случае 

замены обязательных работ или исправительных работ при злостном 

уклонении от отбывания этих видов наказания. В таких случаях арест может 

быть назначен на срок менее одного месяца. К некоторым категориям 

осужденных арест не применяется. Так, он не может быть назначен лицам, 

не достигшим к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего 



36 

 

возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет"
1
.  

2. Больший список дисциплинарных мер, характеризующих правовой 

статус, используется к лицам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. 

А.И. Рарог указывает: "лишение свободы является одним из наиболее 

строгих и наиболее часто применяемых видов уголовного наказания. 

Поэтому его исполнение требует тщательной и детальной регламентации на 

уровне закона. Это обусловлено, во-первых, необходимостью обеспечения 

защиты прав и законных интересов осужденных, отбывающих 

рассматриваемое наказание, установления максимальных гарантий их 

соблюдения администрацией учреждений, исполняющих лишение свободы, 

и, во-вторых, необходимостью предоставления администрации этих 

учреждений четких правовых условий исполнения наказания, правовых 

средств воздействия на осужденных в целях должного исполнения 

наказания, обеспечения соблюдения порядка и условий его отбывания, 

достижения целей, стоящих перед наказанием. В гл. 11 УИК РФ 

регламентируются общие принципиальные положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы; о местах отбывания лишения свободы, 

видах исправительных учреждений, направлении осужденных к лишению 

свободы для отбывания наказания, их перемещении, оставлении 

осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, изменении вида 

исправительного учреждения и др"
2
. 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, 

активное участие в работе самодеятельных организаций и воспитательных 

                                                 
1
 Смирнова Л.Б. Уголовно-исполнительное право: Курс лекций. СПб., 2002. 640 с. 

2
 Рарог А.И. Ювенальная юстиция и уголовное законодательство // официальный сайт 

Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и 

коррупции. URL: htpp://www.sartraccc.ru/i.php 

http://www.sartraccc.ru/i.php
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мероприятиях к осужденным к лишению свободы могут применяться 

следующие меры поощрения, указанные в ст. 113 УИК РФ. 

За нарушение установленного порядка отбывания лишения свободы 

УИК РФ в ст. 115 предусматривает применение разнообразных взысканий. 

К осужденным, кто отбывает лишение свободы в колониях- 

поселениях, не подлежат применению взыскания в виде перевода за злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания в помещения 

камерного типа. 

К осужденным, переведенным в помещение камерного типа, могут 

применяться любые взыскания, кроме перевода в помещения камерного типа. 

К осужденным, переведенным в единое помещение камерного типа, могут 

применяться любые 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. 

Взыскание, которое применяется к осужденному, должно отвечать 

тяжести и характеру нарушения и накладываться с учетом факторов 

совершения нарушения, личности осужденного и его предыдущего 

поведения. 

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

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

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

Указанный порядок позволяет без спешки, до принятия окончательного 

решения о мере наказания объективно оценить содеянное, всесторонне 

проанализировать поведение личности за определенный период времени, 

выявить закономерность или случайность совершенного проступка, при 

необходимости обсудить его на заседании самодеятельных организаций или 
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совета воспитателей отряда. Выявленное нарушение осужденным 

установленного порядка отбывания наказания, со времени совершения 

которого прошло более трех месяцев, дисциплинарному наказанию не 

подлежит. На осужденных, совершивших очевидные нарушения, 

угрожающие общественной безопасности и требующие срочного 

дисциплинарного воздействия, взыскания налагаются незамедлительно. В 

соответствии с принципом справедливости запрещается за одно нарушение 

налагать несколько взысканий. 

Взыскания объявляются в письменной форме, за исключением 

выговора, который может объявляться как в устной, так и письменной форме. 

В письменной форме взыскания налагаются постановлением начальника ИУ 

или лица, его замещающего."
1
. 

А.И. Зубкова указывает: "все дисциплинарные взыскания, связанные с 

изменением вида ИУ, выносятся в форме определения суда и объявляются 

администрацией ИУ. Этому, как правило, предшествует рассмотрение дела 

злостного нарушителя на заседании совета отряда и колонии, затем все 

материалы обсуждаются на комиссии администрации под председательством 

начальника ИУ либо лица, его замещающего. В работе комиссии могут 

принимать участие представители органов местного самоуправления и 

общественных объединений. Основанием для рассмотрения дела в суде 

является представление комиссии об изменении осужденному, злостно 

нарушающему режим, вида ИУ"
2
. 

Правовой статус осужденного характеризуется и его положением во 

время содержания в штрафном изоляторе (несовершеннолетних - в 

дисциплинарном изоляторе), помещении камерного типа, едином помещении 

камерного типа и одиночной камере (ст. 118 УИК РФ). 

                                                 
1
 Бриллиантов А.В. Комментарий к УК РФ (постатейный). -2-е изд. № 2. М.:Проспект, 

2015. 380 с. 
2
 Зубкова А.И.. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу российской федерации 

/ 4-е издание, переработанное. М., 2008. 97 с. 

https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/kommentariyk-ugolovno-ispolnitelnomu-kodeksu.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/kommentariyk-ugolovno-ispolnitelnomu-kodeksu.html
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И.В. Уласень утверждает: "Нахождение осужденных в штрафном 

изоляторе, например, существенно ограничивает их права. Так, им 

запрещается брать туда продукты питания, личные вещи, письменные и 

почтовые принадлежности, посещать общеобразовательную школу, курсы 

профтехподготовки и т.п."
1
. 

Осужденные, перемещенные в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, 

пользуются правом: ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их 

лицевых счетах, в размере 50% установленного законом минимального 

размера оплаты труда; получать в течение шести месяцев одну посылку или 

передачу, одну бандероль; пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью полтора часа; иметь право на увеличение времени 

прогулки до двух часов в день на срок до одного месяца по постановлению 

начальника исправительного учреждения при условиях отсутствия 

нарушений установленного порядка отбытия наказания; иметь одно 

краткосрочное свидание с разрешения администрации исправительного 

учреждения. 

Лица, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа или одиночные камеры, 

работают отдельно от других осужденных. К указанной категории 

осужденных по их просьбе приглашаются священнослужители, 

принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке 

религиозным объединениям, по выбору осужденных. 

 

2.3 Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

                                                 
1
  Уласень Владимир Иванович, заместитель камского прокурора по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях Кировской области 

//https://wiselawyer.ru/poleznoe/35609-soblyudenie-zakonnosti-nalozhenii-ispolnenii-

disciplinarnykh-vzyskanij-osuzhdennykh 
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 Как пишет О.М. Юрьева: "правовое положение иностранных лиц и лиц 

без гражданства в РФ. Право на политическое убежище Правовое положение 

иностранных лиц и лиц без гражданства в РФ Иностранными гражданами в 

России признаются лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие 

доказательства наличия гражданства иностранного государства. К ним 

приравниваются лица без гражданства и те лица, которые имеют вид на 

жительство. 

 В понятие «иностранные граждане» включаются разные категории лиц 

с иностранным гражданством, а также без гражданства. Это могут быть 

сотрудники дипломатических и консульских представительств (и члены их 

семей), постоянно проживающие в России иностранные граждане, если они 

имеют на то разрешение и вид на жительство, а также лица, временно 

пребывающие в России (члены экипажей иностранных самолетов и морских 

судов, туристы, бизнесмены, деятели науки и культуры, родственники 

российских граждан и др.). Особую группу составляют беженцы, правовое 

положение которых регулируется специальными актами. 

 Конституция России устанавливает, что иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с 

российскими гражданами. Исключения возможны только в соответствии с 

федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ)"
1
. 

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами и несут обязанности, которые установлены 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными 

                                                 
1
  Юрьева, О.М. Организационные и правовые основы деятельности исправительных 

учреждений по реализации уголовно-исполнительного процесса в отношении осужденных 

иностранных граждан: автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2009. С. 26.  

https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-i-printsipi-rossiyskogo-grazhdanstva-pravovoe-regulirovanie-grazhdanstva-rf
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уголовным, уголовно-исполнительным и другим законодательством 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 10 УИК РФ). 

Правовой статус осужденных иностранных граждан и лиц без 

гражданства обусловливается исходя из их правового статуса на территории 

России с учетом положений международных договоров Российской 

Федерации с государством, к которому относится этот иностранный 

гражданин, в соответствии с признанными нормами международного права в 

сфере исполнения уголовных наказаний и обращения с осужденными, а 

также нормами уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации
1
. 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и обладающее доказательствами 

наличия гражданства или подданства иностранного государства. 

Лицо без гражданства (апатрид) - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

Во время отбывания уголовного наказания иностранцы и апатриды 

пользуются правами и несут обязанности, которые установлены 

международными договорами РФ, законодательством РФ о правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства, в частности 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2018), с 

изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно- 

исполнительным и иным законодательством РФ. Это означает, что 

иностранным гражданам и лицам без гражданства во время отбывания 

уголовного наказания гарантируются естественные права человека, 

обеспечиваются такие же условия содержания, как и российским гражданам. 

                                                 
1
 Петрова И.А. Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции. 2012. № 5. С. 317-323.  
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Для этой категории осужденных в уголовно-исполнительном 

законодательстве предусмотрены дополнительные права. 

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право применять родной язык или любой другой язык, которым они владеют, 

а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика
1
. 

В ч. 9 ст. 12 УИК РФ зафиксировано важное для осужденных 

иностранных граждан, отбывающих наказание в виде ареста, ограничения 

свободы или лишения свободы, право поддерживать связь с 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

своих государств или дипломатическими представительствами государств, 

взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами, 

занимающимися защитой указанных осужденных. Такая связь может 

поддерживаться различными способами: посредством переписки, 

телефонных переговоров, проведения свиданий, оказания юридической 

помощи и т.п. 

 

 

 

2.4 Особенности правового статуса несовершеннолетних осужденных  

 

Осуществление прав несовершеннолетними осуждѐнными приобретает 

особую актуальность в последние несколько лет.  

Существенные изменения в законодательстве, нарушения 

законодательства со стороны администрации воспитательной колонии, а как 

результат этого, враждебное поведение несовершеннолетних осужденных — 

это далеко не все проблемы реализации прав данной категории граждан.  

Значительным элементом правового статуса осужденных являются 

права. Проблема реализации прав несовершеннолетних осуждѐнных 

                                                 
1
 Петрова И.А. Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции. 2012. № 5. С. 317-323.  
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вызывает много вопросов, так как любой вид наказания предполагает 

ограничение прав и свобод.  

Так как несовершеннолетние осуждѐнные являются не полностью 

дееспособными, то в одних случаях осуждѐнные являются юридически 

самостоятельными, в других — требуют одобрения со стороны родителей 

или законных представителей.  

В зависимости от режима отбывания наказания несовершеннолетний 

осуждѐнный имеет право перевода из обычных условий в облегчѐнные, если:  

 несовершеннолетний отбывал наказание впервые в течение трѐх 

месяцев в обычных условиях;  

 несовершеннолетний, раннее отбывавший наказание виде 

лишения свободы в течение шести месяцев в обычных условиях.  

В соответствии со статьей 133 УИК РФ осуждѐнным, отбывающим 

наказание в воспитательной колонии в обычных условиях разрешается:  

 ежемесячно использовать денежные средства, находящиеся на их 

лицевых счетах в размере 10800 рублей на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости;  

 иметь 8 краткосрочных свиданий и 4 длительных свидания в 

течение года.  

Осуждѐнным, отбывающим наказание в воспитательных колониях в 

облегчѐнных условиях имеют право:  

 ежемесячно использовать денежные средства, находящиеся на их 

лицевых счетах в размере 11400 рублей на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости;  

 иметь 12 краткосрочных свиданий и 4 длительных свидания в 

течение года.  

Осуждѐнные, кто отбывает наказание на льготных условиях имеют 

право: расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, содержащихся на лицевых счетах, без ограничения; 
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иметь краткосрочные свидания без ограничения их количества, а так же 6 

длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами 

воспитательной колонии.  

Кроме прав, несовершеннолетний осуждѐнный имеет и обязанности. 

Так, если осужденный злостно нарушает порядок, условия отбывания 

наказания, его переводят в прежние условия отбывания наказания по приказу 

начальника исправительного учреждения. Обязанности осужденных 

прописаны в статье 11 УИК РФ.  

При невыполнении обязанностей, предусмотренных законом 

несовершеннолетние осуждѐнные несут ответственность.  

В рамках данного параграфа подробно остановимся на анализе 

отдельных составляющих правосубъектости осужденных в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет.  

Ст. 43 Конституции РФ определяет, что любой человек имеет право на 

образование, при этом основное общее образование обязательно. 

Приобретение образования является одним из основных направлений 

деятельности государства. Реализация в Российской Федерации 

образовательной политики в отношении лиц отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, не является исключением.  

Организация учебного процесса выполняет воспитательную функцию, 

а также создаѐтся для подготовки осуждѐнных к самостоятельной жизни, как 

в воспитательной колонии, так и после освобождения. Приобретение 

образования, освоение профессиональной подготовки осуждѐнными является 

основным направлением в воспитательных колониях, так как не все 

осуждѐнные могут привлекаться к труду и не все обладают профессиями. 

Осужденным даются специальности, по которым они смогут трудиться в 

колонии во время отбывания наказания, а также после освобождения
1
.  

                                                 
1
 Накаряков Д.А. Проблема получения несовершеннолетними осуждѐнными образования 

в исправительных учреждениях. М., 2014. С. 48-51. 
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Получение образования в воспитательных колониях гарантируется 

уголовно-исполнительным кодексом РФ, а также приказом министерства 

юстиции "Об организации получения осуждѐнными основного общего и 

среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы". Осуждѐнные, которые отбывают наказания в 

воспитательных колониях, получают основное общее и среднее (полное) 

общее образование в школе воспитательной колонии.  

Проблемная ситуация появляется в случаях, когда в отношении 

осуждѐнных к лишению свободы, достигших 18 лет, осуществляется перевод 

в исправительную колонию. В результате осуждѐнный, не изучив полностью 

учебный план, переводится отбывать наказание в другое место, где для него 

уже не будет организовано таких условий обучения. Хотя закон допускает ( в 

ч. 1 с т. 1 39 УИК РФ), что для закрепления результатов исправления, 

завершения среднего общего образования или профессионального обучения 

осужденные, которые достигли совершеннолетия, могут быть оставлены в 

воспитательной колонии до окончания срока наказания до достижения ими 

возраста девятнадцати лет, тем не менее установленный возраст всѐ равно не 

является достаточным, так как для получения профессионального 

образования в полном объѐме порой требуется больше времени.  

В статье 6 Всеобщей декларации прав человека закреплены положения 

о том, что каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности гражданина, которая определяется 

нормами гражданского законодательства и включает в себя два элемента — 

правоспособность и дееспособность.  

Эти институты гражданского права имеют существенное значение в 

определении гражданско-правового положения граждан, а также 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Об особенностях 

гражданско-правового положения несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы в возрасте от 14 до 18 лет будет указано ниже.  
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Согласно положениям статьи 18 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданскую правоспособность составляет несколько 

составляющих, одним из которых является право собственности. 

Проанализируем изменения, которые появляются в данном праве во время 

изоляции несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.  

Статья 35 Конституции Российской Федерации говорит о том, что 

право частной собственности охраняется законом. Также, любой имеет право 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. Кроме этого, никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Собственнику, согласно положениям п.1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом.  

Этот элемент гражданской правоспособности несовершеннолетние 

осужденные ни в коем случае не утрачивают в связи с лишением свободы, 

тем не менее, в то же время они фактически не могут осуществлять свое 

право в том объеме, какими они пользовались до осуждения. Здесь надлежит 

заметить, что пределы осуществления несовершеннолетними осужденными 

прав собственности зависят от того, где находится имущество 

несовершеннолетних осужденных: за пределами или в пределах 

воспитательной колонии (лично у осужденного)
1
.  

Что касается имущества, которое находится за пределами 

воспитательной колонии, несовершеннолетние осужденные не вправе 

осуществлять одно из важнейших правомочий — пользование. Такое 

ограничение носит временной характер и распространяется на 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, только на время 

нахождения таковых в пределах мест лишения свободы. Право распоряжения 

                                                 
1
 Давыдова Е.А., Костина С.Е. К вопросу об особенностях гражданско-правового 

положения несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы // В сборнике: Право и 

проблемы функционирования современного государства сборник материалов XVII 

Международной научно-практической конференции. 2015. С. 26-27. 
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таким имуществом, несовершеннолетние осужденные осуществлять могут, 

но только через своего законного представителя.  

В отношении же имущества, находящимся в личном пользовании 

несовершеннолетних осужденных, не предусмотрено прямых ограничений на 

владение, пользование и распоряжение им. Таким образом, 

несовершеннолетние осужденные могут приобретать продукты питания, 

предметы первой необходимости, одежду по безналичному расчету в 

специальных ларьках, находящихся на территории воспитательной колонии.  

Другим элементом содержания гражданской правоспособности 

является возможность граждан иметь права авторов произведений науки и 

других охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.  

Несовершеннолетние осужденные не теряют прав авторства на 

произведения науки, а также имеют и имущественные правомочия автора и 

изобретателя: изобретать способ обозначения автора, пользоваться правом на 

выпуск произведения в свет, на его распространение, правомочия, связанные 

с неприкосновенностью произведения и др.  

Обеспечение жилищных прав несовершеннолетних осужденных 

является достаточно проблемным.  

Изучение настоящего законодательства и судебной практики показал, 

что условно все жилищные права и гарантии можно подразделить на 

несколько категорий.  

К первой можно отнести права и гарантии несовершеннолетних 

осужденных, являющихся собственниками жилых помещений. Тем не менее, 

способность распоряжаться такими жилыми помещениями зависит от вида и 

содержания дееспособности несовершеннолетнего. Учитывая, что в 

соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации 

минимальный возраст, по достижении которого лицо подлежит уголовной 

ответственности, составляет 14 лет, говорить о дееспособности 

несовершеннолетних осужденных, предусмотренной ст. 28 ГК РФ 

(дееспособность малолетних), не приходится.  
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Поэтому, дееспособность указанных лиц обусловливается в 

соответствии со ст. 26 ГК РФ, анализ которой позволяет говорить о том, что 

несовершеннолетние осужденные имеют право совершать сделки по 

распоряжению жилыми помещениями, принадлежащими им на праве 

собственности, самостоятельно, но только с письменного согласия своих 

законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. При 

этом в соответствии с ч. 3 ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации и 

ч. 2 ст. 37 ГК РФ такое согласие может быть дано только после позволения 

органов опеки и попечительства, которые должны убедиться в том, что 

жилищные условия несовершеннолетнего не ухудшаются. Таким образом, 

мы можем сказать, что при условии добросовестности и правомерности 

действий органов опеки и попечительства механизм реализация жилищных 

прав несовершеннолетних осужденных, являющихся собственниками жилых 

помещений, имеет достаточно гарантий.  

Вторую категорию составляют права и гарантии несовершеннолетних 

осужденных, являющихся пользователями жилых помещений по различным 

правовым основаниям. К таким правовым основаниям можно отнести:  

 проживание в жилом помещении в качестве члена семьи 

собственника (ст. 292 ГК РФ, ст. 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;  

 проживание в жилом помещении в качестве члена семьи 

нанимателя по договору социального найма жилого помещения (ст. 677, 679 

ГК РФ, ст. 69 ЖК РФ).  

Во всех случаях законодательство устанавливает права и обязанности 

несовершеннолетнего осужденного в отношении пользования жилыми 

помещениями, а также содержит довольно обширный круг гарантий, 

сориентированных на защиту их жилищных прав от различного рода 

нарушений. Остановимся более подробно на таких гарантиях.  

Начнем с рассмотрения первого случая, когда несовершеннолетний 

является членом семьи собственника жилого помещения. Речь идет о том, 
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когда ребенок проживает вместе со своими родителями (одним из родителей) 

в жилом помещении и не является сособственником. Здесь надо заметить 

следующее. Учитывая тот факт, что несовершеннолетние осужденные 

содержатся в условиях изоляции, фактически не проживают с родителями в 

жилом помещении, особенно актуальным становится вопрос о возможности 

отчуждения такого жилого помещения в период, пока осужденный отбывает 

наказание. Исходя из смысла ч. 4 ст. 292 ГК РФ и руководствуясь 

положениями Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 08 июня 2010 г. № 13-П 4
1
, собственники жилых помещений, в 

которых проживают  несовершеннолетние, которые являются членами их 

семьи, имеют право отчуждать данные жилые помещения, но при условии, 

что жилищные условия ребенка в данном случае намеренно не ухудшаются.  

В настоящее время обязательного разрешения на подобные сделки со 

стороны органов опеки и попечительства не требуется.  

А.В. Борцоы указывает: "таким образом, чтобы установить, есть ли 

нарушения жилищных прав несовершеннолетнего осужденного при 

отчуждении его родителями жилого помещения, в котором он проживал до 

осуждения, надо учитывать все обстоятельства на предмет ухудшения 

жилищных условий."
2
  

Помимо того, надо учесть, что в большинстве случаев 

несовершеннолетние осужденные полностью отбывают наказание уже по 

достижении 18-летнего возраста. Таким образом, с того момента как 

осужденный достиг совершеннолетия в период отбывания наказания, 

гарантии, предусмотренные ч. 4 ст. 292 ГК РФ, на него распространяться не 

будут.  

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ "По делу о проверке конституционности 

пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки В.В. Чадаевой" от 08.06.2010 № 13-П // Вестник Конституционного Суда РФ.. - 

2010. № 5. 
2
 Борцов А.В. К вопросу об основных жилищных правах несовершеннолетних 

осужденных // Вестник Пермского института ФСИН России. 2015. № 1. С. 68-72. 
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Нужно помнить, что семейные отношения между родителями и детьми 

по смыслу ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации прекращаются 

по достижении последними совершеннолетия. А в случае прекращения 

семейных отношений с собственником жилого помещения право 

пользования этим жилым помещением за бывшим членом семьи 

собственника этого жилого помещения не сохраняется (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ).  

Тем не менее, в этом случае несовершеннолетний осужденный должен 

знать еще об одной гарантии, предусмотренной ч. 4 ст. 30 ЖК РФ. Смысл ее 

заключается в том, что если у данного лица после освобождения отсутствуют 

основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 

помещением, а также, если имущественное положение и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя 

иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, 

принадлежащим собственнику (родителям или одному из родителей), может 

быть сохранено за ним на определенный срок на основании решения суда. По 

истечении данного срока, а также если до его истечения собственник продаст 

свое жилое помещение, право пользования прекратится.  

Далее нужно проанализировать гарантии реализации и защиты прав 

несовершеннолетних, являющихся пользователями жилого помещения в 

качестве члена семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма. Изучение жилищного законодательства и судебной 

практики позволяет выделить следующие гарантии:  

 сохранение права проживания в жилом помещении при 

прекращении семейных отношений с нанимателем по договору социального 

найма (ч. 4 ст. 69 ЖК РФ);  

 сохранение права пользования жилым помещением в случае 

временного отсутствия, в том числе и при отбывании наказания в виде 

лишения свободы (ст. 71 ЖК РФ). В этом случае несовершеннолетнему 

осужденному гарантируется возможность пользования жилым помещением 

несмотря на срок отбывания наказания. Данная гарантия является крайне 
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важной с точки зрения понимания несовершеннолетним жизненных 

перспектив после отбывания наказания;  

 право требовать в судебном порядке выселения граждан, 

лишенных родительских прав, в случае, если совместное проживание с ними 

несовершеннолетних, в отношении которых они лишены родительских прав, 

будет признано судом невозможным (ст. 91 ЖК РФ). Данное право может 

быть осуществлено только до достижения совершеннолетнего возраста с 

целью обеспечения безопасности жизни несовершеннолетнего, ограждения 

его от асоциальных элементов. Кроме того, надо понимать, что осуществить 

указанную гарантию можно только в отношении граждан, лишенных 

родительских прав.  

 В качестве отдельной категории жилищных прав и гарантий их 

осуществления несовершеннолетними, имеющими право пользования жилым 

помещением по договору социального найма, надо отметить права и 

гарантии, связанные с приватизацией данных жилых помещений. Так, в 

соответствии со ст. 2 закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" граждане России, имеющие 

право пользования жилыми помещениями на условиях социального найма, 

вправе приобрести их в общую собственность либо в собственность одного 

лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 

приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

За злостное уклонение от отбывания наказаний, несвязанных с 

лишением свободы согласно законодательству нашей страны 

несовершеннолетние несут ту же ответственность, что и взрослые.  

Отсутствие в УК РФ особенности привлечения несовершеннолетних к 

ответственности за рассматриваемое деяние образует массу 

трудноразрешимых проблем в практике применения наказаний.  

Кроме того, сформировавшуюся ситуацию усугубляет наличие общих 

проблем в правовом регулировании рассматриваемого института.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ принудительные работы к 

несовершеннолетним не применяются, т. е. законодатель исключает даже 

теоретическую альтернативность лишению свободы при замене 

несовершеннолетним наказания более строгим. Следовательно, и без того 

скудный запас средств реагирования на злостное уклонение от отбывания 

наказаний, не связанных с лишением свободы еще больше сужается в 

отношении несовершеннолетних, что необоснованно ужесточает их 

уголовно-правовой статус. Установленные ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 

УК РФ правила порождают следующую коллизию: ч. 6 ст. 88 УК РФ 

устанавливает запрет назначения лишения свободы несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. Данное положение распространяется и на случаи замены 

обязательных, исправительных работ и ограничения свободы. Хотя прямых 

запретов для подобной замены в отношении указанной категории 

несовершеннолетних осужденных, законом не установлено, ее 

невозможность подтверждается п. 24 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 01.02.2011 № 1 "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних"
1
.  

Конечно, такая ситуация обусловлена гуманным отношением к 

подросткам, но с другой стороны, императивный запрет на применение 

лишения свободы в качестве заменяющего вида наказания для достаточно 

широкого круга несовершеннолетних, без закрепления возможных вариантов 

замены, является большим упущением.  

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" от 1 февраля 2011 г. №1 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации, 2011. № 4.  
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Как следствие, в практике исполнения указанных наказаний возникает 

реальная и далеко не единичная проблема, вызванная рассматриваемой 

коллизией.  

Так, ч. 2 ст. 20 УК РФ определен ряд преступлений, ответственность за 

которые наступает по достижении четырнадцатилетнего возраста, из них 

деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 112, ч. 1, ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 

163, ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 207, ч. 1, ч. 2 ст. 214 УК РФ являются 

преступлениями небольшой и средней тяжести. Санкции указанных статей 

содержат хотя бы одно из наказаний в виде обязательных, исправительных 

работ или ограничения свободы. Положения ч. 6 ст. 88 УК РФ не позволяют 

лицам в возрасте до шестнадцати лет, совершившим обозначенные 

преступление впервые, заменить рассматриваемые наказания в соответствии 

с ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 УК РФ. Необходимо заметить, что 

описанные выше составы преступления довольно широко распространены в 

подростковой среде.  

Р.С. Рыжов пишет: "проведя анализ в целом конструкций санкций всех 

преступлений небольшой тяжести, можно прийти к выводу, что 

подавляющее большинство из них содержат хотя бы одно из 

рассматриваемых видов наказаний"
1
. Замена их на более строгое, при 

злостном уклонении от их отбывания несовершеннолетними лицами, с 

учетом положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, фактически возможна в весьма 

ограниченных случаях.. Другими словами, в большинстве случаев 

установленные правила замены в отношении несовершеннолетних не 

действуют.  

Е.В. Ермасов указывает: "вследствие этого правоприменительная 

практика формируется таким образом, что даже при установлении 

неоднократных фактов злостного уклонения, когда меры воздействия к 

                                                 
1
 Рыжов Р. С. Применение замены назначенного наказания при злостном уклонении от его 

отбывания в отношении несовершеннолетних осужденных // Международный 

пенитенциарный форум "Преступление, наказание, исправление": сб. материалов 

пленарного заседания. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. С. 273–281. 
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подучетному лицу со стороны уголовно-исполнительной инспекции 

исчерпаны, замена неотбытой части наказания лишением свободы судом не 

производится, а других форм ответственности несовершеннолетнего 

осужденного законодательством Российской Федерации не предусмотрено."
1
  

Итак, на настоящий момент созданы условия правовой пустоты, при 

котором злонамеренное уклонение несовершеннолетних осужденных от 

отбывания наказания не влечет ответственности нарушителей, что 

отрицательно отражается на профилактической и воспитательной работе с 

несовершеннолетними и, как результат, подрывает авторитет инспекций, 

внушает осужденному твердое чувство безнаказанности, повышает риск 

совершения ими повторных правонарушений и преступных деяний.  

Другими словами, данный запрет играет роль определенного 

дестабилизирующего фактора.  

Анализ статистики уголовных дел показал, что уровень повторной 

преступности среди несовершеннолетних осужденных, злостно 

уклоняющихся от отбывания наказаний, в отношении которых судами было 

отказано в удовлетворении представлений уголовно-исполнительных 

инспекций о замене неотбытой части наказания лишением свободы, более 

чем в 4 раза превысил среднероссийский (4%) и составил 14,3%.  

О.Л. Дегтярева указывает : "Если законодатель установил особые 

правила назначения и исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних, то для ликвидации существующих противоречий 

уголовного закона возможно установление особого порядка замены 

наказания, не связанного с лишением свободы в случае злостного уклонения 

от его отбывания.  

В качестве альтернативы лишению свободы в случае замены 

обязательных и исправительных работ, при злостном уклонении от их 

                                                 
1
 Ермасов Е. В., Дегтярева О. Л., Габараев А. Ш. Особенности правового регулирования 

ответственности несовершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества // Вектор науки ТГУ. 2015. № 1. С. 123–

128. 
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отбывания несовершеннолетним возможно установить ограничение свободы. 

Этот вариант полностью приемлем для рассматриваемой категории лиц в 

связи с тем, что ограничение свободы фактически влечет для подростков 

больше негативных последствий, чем для взрослых"
1
.  

Несовершеннолетние, как правило, не работают, семейными 

обязательствами не обременены, у них много свободного времени, которое в 

силу возрастных особенностей хочется проводить с приятелями, вне дома, 

часто за пределами района места жительства.  

Кроме того, что определение ограничения свободы в качестве 

заменяющего наказания решит указанные выше проблемы, закрепление 

подобной нормы приведет уголовный закон к некой логике и единообразию, 

устранит наличествующие противоречия.  

Что же касается замены ограничения свободы, то его место в системе 

наказаний обусловливает безальтернативность замены при злостном 

уклонении от его отбывания, но в связи с тем, что уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрен широкий спектр эффективных средств 

обеспечения его исполнения, отсутствие альтернатив не кажется нам таким 

критичным.  

Далее, вырабатывая мысль о целесообразности замены обязательных и 

исправительных работ на ограничение свободы в случае злостного уклонения 

несовершеннолетним от их отбывания, надо заметить, что было бы логичным 

зафиксировать на законодательном уровне обязательность такой замены, 

введя императивные конструкции норм в целях обеспечения принципа 

неотвратимости наказания.  

Тем не менее, при замене ограничения свободы на лишение свободы 

конструкцию нормы нужно оставить диспозитивной для обеспечения 

                                                 
1
 Дегтярева О. Л. Проблемы правового регулирования исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних осужденных // II 

Международный пенитенциарный форум "Преступление, наказание, исправление": сб. 

тез. выступлений и докладов участников. В 8 т. Рязань: Академия ФСИН России 2015.  Т. 

4. С. 256–264. 
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максимально индивидуального подхода к принятию решения с учетом всех 

обстоятельств дела и особенностей личности подростка. Это разрешит 

применять лишение свободы только в случае признания невозможности 

исправления несовершеннолетнего без изоляции от социума, как того 

требуют нормы международного и отечественного законодательства.  

Для установления пропорций замены необходимо использовать 

соотношения, установленные ст. 71 УК РФ.  

Тогда по логике данной статьи одному дню ограничения свободы будет 

соответствовать четыре часа обязательных работ, двум дням ограничения 

свободы — три дня исправительных работ.  

Подвергаясь наказанию, несовершеннолетние осужденные остаются 

гражданами РФ, в связи с чем на них распространяются общегражданские 

права, законные интересы и юридические обязанности, за исключением тех, 

которые определяются фактом их осуждения. Но данные правоограничения 

носят только временный характер, так как действуют только на период 

отбывания наказания.  

Получение образования осуждѐнными является одним из важнейших 

направлений в воспитательных колониях, так как образованность является 

одним из факторов дальнейшей социализации и профилактики вторичных 

преступлений.  

В связи с этим видится целесообразным внести следующие изменения 

в действующее законодательство, касающиеся получения образования 

несовершеннолетними:  

Продлить сроки пребывания в воспитательных колониях осуждѐнных к 

лишению свободы, достигших совершеннолетия с 19 до 21 года при 

необходимости получения ими профессионального образования.  

Принятие данных предложений и внесение соответствующих поправок 

в законодательство позволит существенно увеличить качество получаемого 

несовершеннолетними образования, будет способствовать их дальнейшей 
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социализации, а в будущем — сократит количество повторных 

преступлений.  

Таким образом, во второй главе выпускной квалификационной работы 

были рассмотрены вопросы связанные с особенностями правового статуса 

лиц отбывающих наказание как связанных с изоляцией от общества, так и без 

изоляции от общества, а также были раскрыты положения о правовом 

статусе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также рассмотрен 

правовой статус несовершеннолетних. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Следовательно, правовой статус осужденных представляет собой 

спектр различных юридических средств, с помощью которых фиксируется 

положение осужденного во время отбывания наказания, он складывается из 

прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

Правовой статус осужденных лиц можно определить как закрепленное 

нормами разных отраслей права и выраженное через совокупность прав, 

законных интересов и обязанностей положение осужденных во время 

отбывания уголовного наказания того или иного вида. 

Юридическую обязанность осужденных можно определить как 

установленную в обязывающих и запрещающих нормах права меру 

необходимого поведения осужденного во время отбывания наказания, 

которая обеспечивает достижение целей уголовного наказания, поддержание 

правопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и законных 

интересов, как самого обязанного лица, так и других лиц. 

В правовой статус осужденного лица входят, кроме указанных в гл. 2 

УИК РФ, дополнительные права и обязанности применительно к тому виду 

наказания, к которому приговорен виновный. Совокупность прав и 
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обязанностей осужденного и составляет его правовой статус на время 

отбывания им соответствующего вида наказания. 

Правовой статус осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества, во многих случаях не имеет значительных отличий от 

общегражданского. Ограничению здесь подлежат только отдельные 

конституционные права и свободы и лишь некоторые категории осужденных 

существенно поражаются в правах, приближаясь в этом смысле к лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы. 

Относительно правового статуса осужденных иностранных граждан и 

лиц без гражданства определяется исходя из их правового статуса на 

территории России с учетом положений международных договоров 

Российской Федерации с государством, к которому принадлежит данный 

иностранный гражданин, в соответствии с признанными нормами 

международного права в сфере исполнения уголовных наказаний и 

обращения с осужденными, а также нормами уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

Соблюдение прав осужденных является основным направлением 

пенитенциарной политики. Лишение гражданина свободы не является 

основанием для умаления его прав и законных интересов, конституция РФ 

гарантирует право на защиту каждому гражданину не зависимо от пола, 

расы, национальности, а также наличии или отсутствия судимости. 

Систематизация в данной выпускной квалификационной работе 

вопросов соблюдения прав и законных интересов осужденных лиц, основных 

методов и приемов их соблюдения, проблем совершенствования 

законодательства о правовом статусе осужденных, может оказать хорошую 

помощь в по соблюдению прав и законных интересов осужденных, 

заключенных под стражу, а также задержанных. 
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