
 

 

Степанов Илья Владимирович 

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА 

Направление: Юриспруденция 

Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 

 

Проблемы соблюдения прав и свобод осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества 

 

Аннотация. Статья посвящена закреплению прав и свобод осужденных к 

наказаниям не связанным с изоляцией от общества, а также обеспечению и 

соблюдению их в практике исполнения наказаний.  

Ключевые слова: права и свободы осужденных, наказания не связанные 

с ограничением или лишением свободы, альтернативные наказания. 

 

Преимуществами альтернативных наказаний являются: меньшая 

репрессивность – они не ограничивают свободу передвижения осужденного, 

свободу общения с другими гражданами и т. д.; сохранение социально 

полезных связей осужденных с родными и близкими, трудовыми коллективами 

и общественными объединениями; осужденные не изымаются из привычной 

социальной среды, поэтому нет необходимости в их социальной реабилитации 

после отбытия уголовного наказания; отсутствие тесного контакта осужденного 

с криминалитетом и получения негативного опыта; общество не несет больших 

материальных затрат по содержанию таких осужденных; более эффективно 

осуществляется социальный контроль за исполнением уголовного наказания, 

обеспечиваются права, свободы и законные интересы осужденных [7, с. 14]. 

Обозначенные виды наказания в зависимости от объема применения в 

качестве средства исправления общественно полезного труда можно 

подразделить на две группы. В первую группу, в которой трудовая 



 

 

деятельность осужденного носит необязательный характер, можно включить 

такие наказания, как штраф, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Вторая группа содержит наказания, где общественно полезный труд является 

обязательным, к ней относятся обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы. 

При исполнении данных наказаний следует учитывать – права 

осужденных представляют собой важный элемент их правового статуса. 

Реальность и гарантированность прав позволяют повысить эффективность 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, обеспечить 

законность при исполнении уголовного наказания.  

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции РФ органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому осужденному возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом [2]. УИК конституционная норма о праве на 

информацию конкретизируется и дополняется.  

Основные права осужденных, к наказаниям не связанным с лишением 

или ограничением свободы вытекают из общегражданских прав и закреплены в 

ст. 12 УИК [3]. Они включают в себя следующие права. 

• Право на получение информации о своих правах и обязанностях, о 

порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания. 

Осужденные имеют право получать информацию о своих правах и 

обязанностях, о порядке и условиях отбывания назначенного судом вида 

наказания. Информация о правах и обязанностях осужденных должна 

содержать в себе извлечение из УИК, в первую очередь из норм, 

предусматривающих правовое положение осужденных. До сведения 

осужденных доводится также информация о мерах поощрения и взыскания, 

возможности применения мер безопасности.  



 

 

• Право на вежливое обращение со стороны администрации межрайонной 

уголовно-исполнительной инспекции. Осужденные имеют право на вежливое 

обращение со стороны персонала уголовно-исполнительных инспекций (УИИ).  

Данное положение основывается на международных актах о правах 

человека и обращении с осужденными. Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка прямо требует, чтобы при выполнении своих 

обязанностей должностные лица уважали и защищали человеческое 

достоинство, поддерживали и защищали права человека по отношению ко всем 

лицам.  

Российская Федерация является участницей Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 года [1]. В соответствии с ней в ч. 2 ст. 21 

Конституции РФ установлено, что никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию.  

• Право на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации межрайонной уголовно-исполнительной инспекции, в 

вышестоящие органы УФСИН, суд, органы прокуратуры, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, общественные 

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

человека. Принципиально новой является возможность обращения осужденных 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Это не только 

дань тому, что Россия вступила в мировое сообщество в качестве 

цивилизованного и равноправного партнера, признающего юрисдикцию 

специальных судебных органов мирового и Европейского сообщества, но и 

подтверждение открытости уголовно-исполнительной системы.  

Межгосударственными органами по защите прав и свобод человека 

являются Комитет ООН по правам человека и Комитет ООН против пыток, 

созданные на основе важнейших международных договоров. В августе 1991 г. 

бывший СССР, а затем и Россия как правопреемница признали компетенцию 



 

 

указанных Комитетов ООН рассматривать индивидуальные жалобы лиц (в том 

числе и осужденных), находящихся под юрисдикцией России, о нарушении их 

политических и гражданских прав, а также о применении пыток [4, 5]. 

• Право на охрану здоровья и получение квалифицированной 

медицинской помощи. Осужденные к наказанию без изоляции от общества, 

получают медицинскую помощь в обычных органах здравоохранения в России. 

Такая помощь осужденным должна предоставляться на равных условиях с 

другими гражданами, без каких-либо изъятий и дискриминационных 

ограничений.  

• Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую 

психологической службой УФСИН и иными лицами, имеющими право на 

оказание такой помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с 

оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. 

• Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на 

получение пенсий и социальных пособий. Такое право имеют осужденные 

независимо от вида отбываемого наказания. Оно осуществляется на общих 

основаниях.  

• Конституция РФ гарантирует право на получение квалифицированной 

юридической помощи. УИК гарантирует получение юридической помощи от 

адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи, в процессе 

отбывания уголовного наказания, т.е. тогда, когда уже завершено судебное 

разбирательство и вынесен приговор.  

К числу основных прав относится право осужденных на личную 

безопасность. В ст. 14 УИК закреплено право осужденных на свободу совести и 

свободу вероисповедания. В отношении наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, реализация этого общегражданского права каких-

либо особенностей не имеет.  

Установленные в УК правила назначения наказания нуждаются именно в 

совершенствовании, но не реформировании. И их совершенствование должно 

осуществляться в соответствии со сложившейся в России системой принципов 



 

 

назначения наказания, допускающей оценочную деятельность суда при 

назначении наказания.  

В соответствии со ст. 5 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" к 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, относятся [6]: 

– физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора (контракта), заключенного со страхователем; 

– физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

– физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, если в соответствии с указанным договором страхователь 

обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Из сказанного видно, что лица, осужденные к наказанию в виде 

обязательных работ, ни под одну из перечисленных категорий лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, не подпадают. 

Я предлагаю внести изменения в п.1 ст. 5 ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании», и изложить его в следующей редакции: 

1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат: 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), заключенного со страхователем; 

физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

физические лица, осужденные к наказанию в виде обязательных работ. 

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в 



 

 

соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать 

страховщику страховые взносы». 

В заключение надо отметить – сегодня УИИ все чаще сталкиваются с 

проблемой исполнения наказаний в виде исправительных работ, назначенных 

осужденным иностранным гражданам и лицам без гражданства, т.к. 

администрации предприятий отказывают им в трудоустройстве на основании 

отсутствия гражданства РФ. В связи с этим мы предлагаем внести в трудовое 

законодательство нормы, обязывающие работодателя заключать трудовой 

договор с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в случае если 

они приходят трудоустраиваться по направлениям УИИ. 
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