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В рамках представленного исследования хотелось бы осветить ряд 

условий, способствующих обеспечению поддержания социальных связей 

осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, которые 

выстраиваются согласно установленному порядку отбывания наказания в 

обозначенных условиях. 

Как известно, осужденный к лишению свободы изолируется от общества 

ввиду опасности для социума из-за совершенного того или иного вида 

противоправного деяния. Но, при всем при этом, такой осужденный не 

лишается контактов социального характера. У многих заключенных на свободе 

остались семьи, близкие родственники, другие социальные контакты, общение 

с которыми для заключенных очень важно [4, с. 245]. Соответственно 

поддержание таких связей является важным обстоятельством, а также отвечает 

всем международным стандартам обращения с заключенными [3, с. 245].  



 

 

Процесс поддержания таких контактов есть одна из главенствующих 

социальных ориентаций заключенных. Конечно лишение осужденного прежних 

связей – это один из карательных элементов такого вида наказания, как 

лишение свободы. Например, отрыв осужденного от своей семьи заставляет его 

страдать в моральном плане. Появляется сожаление о совершенных поступках, 

стремление к исправлению и воссоединению с членами своей семьи [2, с. 346]. 

И не смотря на изолированность от общества, уголовно-исполнительное 

законодательство предоставляет заключенным возможность поддерживать 

духовную и физическую связь с близкими родственниками и другими важными 

для них лицами. Такая связь возможна посредством реализации свиданий, 

переписки, телефонных разговоров, а также в ряде случаев выездов за пределы 

исправительных колоний.  

Основной нормативно-правовой акт, регулирующий процесс 

поддержания социальных связей осужденных с близкими им людьми 

посредством, например, предоставления свиданий, – это Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации. Статья 89 УИК России 

декларирует, что осужденным к лишению свободы предоставляются свидания, 

которые в свою очередь бывают следующих видов:  

– краткосрочные, то есть такие, которые по общей продолжительности 

составляют не больше четырех часов;  

– длительные, то есть такие, которые реализуются непосредственно на 

территории исправительного учреждения и могут длиться до трех дней;  

– в отдельно-взятых случаях – длительные, то есть те, которые 

реализуются за пределами территории исправительного учреждения и могут 

длиться до пяти дней [1].  

Кроме этого, осужденный имеет право заменять один вид свиданий 

другим. Следует отметить, что УИК не содержит норм закрепляющих 

возможность замены свиданий с родственниками на телефонные переговоры в 

формате видеосвязи. 



 

 

Нормы действующего уголовно-исполнительного законодательства 

декларируют правовые предписания для поддержания заключенными 

социально-полезных контактов, в том числе и с помощью получения и 

отправления писем и телеграмм (ст. 91 УИК России), посылок и бандеролей (ст. 

90 УИК России), а также телефонных разговоров (ст. 92 УИК России). 

Действующее законодательство не устанавливает каких-либо ограничений по 

количеству отправления/получения писем или телеграмм. 

Одним из главенствующих элементов сохранения общественно-полезных 

контактов являются выезды осужденных за пределы исправительных 

учреждений. Уголовно-исполнительным законодательством предоставляются и 

многие другие меры, направленные на поддержание социальных связей 

осужденных. Однако особое внимание хотелось бы уделить именно процессу 

предоставления свиданий для осужденных со своими близкими. Осужденные 

оторваны от внешнего мира, в связи с чем, у них присутствует и 

информационная изоляция. Таким лицам крайне важна обозначенная мера 

поддержания связи с внешним миром. В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции данный вопрос становится как никогда актуальным.  

Информатизация и цифровизация, эти два явления все глубже проникают 

в повседневную жизнь. Учитывая современные возможности информационно-

коммуникативных технологий, полагаем, что уже давно можно было бы 

предоставлять осужденным право на свидания при помощи использования 

видео конференц-связи. Безусловно, это огромный прорыв в нормотворчестве, 

однако не во всех системах право идет параллельно с достижениями науки и 

техники. 

Такой опыт был бы сегодня как никогда весьма положительным – в 

частности в условиях распространения в 2019–2020 году (и по всем прогнозам в 

2021 году) во всем мире, в том числе и России новой коронавирусной 

инфекции.  

Из-за подъема заболеваемости все исправительные учреждения были 

вынуждены закрыть свои стены на карантин, в результате которого свидания с 



 

 

близкими были строго ограничены, чтобы в исправительных учреждениях не 

возникала вспышка заболеваемости.  

Учитывая проблемность низкого уровня медицины в стенах данных 

учреждений, рост заболеваемости среди осужденных мог бы способствовать 

высокой смертности среди осужденных, а также сотрудников администрации 

таких учреждений. В связи с чем в последнее время происходит ущемление 

прав осужденных на свидания с близкими родственниками и членами семьи, 

чем нарушается ст. 89 УИК России.  

Считаем, что эффективное внедрение обозначенных технологий могло бы 

способствовать общению заключенных со своей семьей и ближайшими 

родственниками.  

Кроме того важно помнить, что не все близкие заключенного имеют 

возможность реально приехать на свидание с осужденным (например, из-за 

далекого расположения исправительного учреждения, отсутствия средств на 

билет до места нахождения исправительной колонии и т. п.).  

В связи со сказанным уверены в большом успехе внедрения такой 

возможности – видеотехники. Таким образом, выносится соответствующее 

предложение. Видится также целесообразность в закреплении права 

осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, на замену 

свиданий на телефонные переговоры в режиме видеосвязи. Считаем, что 

обозначенная форма общения более доступна, сохраняет социальные связи и 

позволяет значительно сократить расходы, как для родственников лиц, 

отбывающих наказание, так и для уголовно-исполнительной системы в целом. 

Завершая все вышесказанное, приходим к выводу о том, что, несмотря на 

определенным образом сложившиеся традиции правового регулирования и 

практической реализации исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях общего режима, эти устоявшиеся подходы 

уже в ряде случаев серьезным образом устарели. Они, вне всякого сомнения, 

требуют нового подхода, что будет способствовать максимальному 

соблюдению осужденными режимных требований. Кроме того, модернизация 



 

 

представленных вопросов способствует весьма эффективной в перспективе 

ресоциализации осужденных по отбытии ими уголовного наказания в виде 

лишения свободы. 
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