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Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, является одним из важных институтов уголовно-исполнительного 

права. 

В самом общем виде правовое положение лиц, отбывающих наказание 

можно определить как основанное на правовом статусе граждан Российской 

Федерации положение осужденного во время отбывания уголовного наказания. 

Правовой статус осужденных к лишению свободы предполагает 

необходимость, «с одной стороны, в максимальной степени обеспечить 

соблюдение прав осужденных, их законных интересов, а с другой – 

предоставить администрации исправительных учреждений необходимые 



 

 

правовые рычаги для эффективного достижения целей наказания, обеспечения 

порядка и дисциплины в деятельности исправительных учреждений, 

предупреждения среди осужденных новых преступлений и иных 

правонарушений, а также их исправления» [1, с. 47]. 

Лишение свободы представляет собой комплекс правоограничений: 

одних прав и свобод осужденный лишается полностью, в других – 

ограничивается, третьи – претерпевают видоизменения. 

Ограничения осужденных в конституционных правах и свободах 

рассматривают по их социальному назначению, направленности на 

удовлетворение различных потребностей и интересов личности. В соответствии 

с этим все права и свободы личности подразделяются на три группы: личные, 

политические и социально-экономические. 

Личные права и свободы – это возможности человека, ограждающие его 

от незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и 

внутренний мир. К личным правам и свободам человека относятся право на: 

жизнь, охрану достоинства личности, свободу и личную неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свободное 

определение и указание своей национальной принадлежности, пользование 

родным языком, свободный выбор языка общения, обучения и творчества, 

свободное передвижение по территории Российской Федерации, выбор места 

пребывания и места жительства, свободу совести и вероисповедания (ст. ст. 20 

– 28 Конституции РФ). Право осужденного на жизнь относится к 

естественному праву. Этим правом наделены все граждане, в том числе и лица, 

приговоренные к лишению свободы. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

провозглашает право осужденных на личную безопасность. Достоинство 

личности осужденного также охраняется государством без каких-либо 

ограничений, «ничто не может быть основанием для его умаления» (ч. 1 ст. 21 

Конституции РФ). Охране чести и достоинства осужденных служат также 



 

 

положения ч. ч. 3–5 ст. 24 УИК РФ о том, что в случаях посещения 

учреждений, исполняющих наказания, по специальному разрешению 

администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов 

представителями средств массовой информации и иными лицами кино-, фото-, 

видеосъемка осужденных, их интервьюирование могут осуществляться только 

с их письменного согласия. 

Исполнение наказания не ущемляет права осужденных на указание своей 

национальной принадлежности. 

Осужденные – граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут 

переписку, а также обращаются с предложениями, заявлениями и жалобами в 

соответствующие органы, общественные объединения «на государственном 

языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке 

субъекта Российской Федерации по месту отбывания наказания. Осужденные – 

иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения и 

вести переписку, а также обращаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами на родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, 

а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы 

осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать 

ответ на языке обращения он дается на государственном языке Российской 

Федерации с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым 

учреждением или органом, исполняющим наказания» (ч. 5 ст. 12 УИК РФ). 

Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. 

Только в 1990-х гг. уголовно-исполнительная система России обратила 

внимание на необходимость расширения и укрепления взаимодействия органов 

и учреждений, исполняющих наказания, с религиозными конфессиями и 

общественными организациями. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О 

свободе совести и религиозных объединениях» предусматривает возможность 

совершения религиозных обрядов и церемоний в местах лишения свободы. 

Практической гарантией реализации этой возможности являются положения ст. 



 

 

14 УИК РФ, в соответствии с которыми к осужденным, по их просьбе, могут 

быть приглашены священнослужители. 

Политические права и свободы – это закрепленные в Конституции 

«возможности человека в государственной и общественно-политической 

жизни, обеспечивающие его политическое самоопределение и свободу, участие 

в управлении государством и обществом». К ним относятся: свобода мысли и 

слова, право на объединение в общественные организации, право на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, 

право на участие в управлении делами государства, право на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления (ст. ст. 29–33 

Конституции РФ). 

Свобода мысли, слова, получения информации (ст. 29 Конституции РФ). 

Осужденные могут свободно высказывать свои мысли, суждения и убеждения 

по любым вопросам как в устной, так и в письменной форме.  

Право на объединение (ст. 30 Конституции РФ). Нахождение в местах 

лишения свободы влечет, как правило, за собой исключение осужденных из 

общественных организаций, объединений.  

Право на участие в делах государства (ст. 32 Конституции РФ). 

Осужденные к лишению свободы ограничены в правах на участие в управлении 

делами государства. Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, не 

могут избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, они не имеют доступа к государственной службе, не 

имеют права участвовать в отправлении правосудия (ч. ч. 3–5 ст. 32 

Конституции РФ). 

Осужденные могут направлять индивидуальные или коллективные 

жалобы в государственные органы и органы местного самоуправления по 

вопросам совершенствования работы исправительного учреждения и др. 

К числу социально-экономических прав и свобод личности относятся: 

право на предпринимательскую деятельность; частную собственность и 

наследование; землю, свободный труд; отдых; защиту материнства, детства и 



 

 

семьи; социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья; благоприятную 

окружающую среду; образование; свободу творчества (ст. ст. 34–44 

Конституции РФ). 

Применительно к личности осужденных эти права и свободы направлены 

на создание условий, обеспечивающих им достойную жизнь в условиях 

изоляции от общества и какое-то время после освобождения. 

У рассматриваемой категории осужденных различаются ограничения в 

осуществлении полномочий собственника в отношении имущества, 

находящегося за пределами исправительного учреждения, и имущества, 

которое осужденный может иметь при себе. 

Каждый осужденный обязан трудиться. Это выражается в праве 

требовать предоставления работы, что в современных условиях не всегда 

осуществимо. Администрация обязана привлекать осужденных к труду с 

учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по 

возможности специальности (ст. 103 УИК РФ). Осужденные к лишению 

свободы привлекаются к труду на предприятиях исправительных учреждений. 

Осужденные мужчины старше 60 лет, женщины старше 50 лет, инвалиды I и II 

групп привлекаются к труду по их желанию. 

Прямые ограничения установлены в социальном обеспечении 

осужденных. В соответствии со ст. 98 УИК РФ обязательному 

государственному социальному страхованию подлежат только осужденные, 

привлеченные к труду в местах лишения свободы. Право осужденных на 

пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

осуществляется на общих основаниях. Выплата пенсий осуществляется 

органами социальной защиты населения по месту нахождения исправительного 

учреждения путем перевода на лицевой счет осужденного. 

Право осужденных на жилище, имевшееся у него до исполнения 

наказания, сохраняется за ним на общих основаниях, распространяются на него 

и обязанности по содержанию жилого помещения. 



 

 

Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне созданы 

основы правового положения статуса личности осужденных к лишению 

свободы, соответствующие международным стандартам. Осужденные, 

несмотря на совершенные ими преступления, находятся под правовой и 

социальной защитой Российского государства. Кроме того, Российская 

Федерация берет на себя обязанность уважать и охранять права, свободы и 

законные интересы осужденных наравне с другими гражданами и лицами, 

находящимися под юрисдикцией государства. 
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