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Запреты при исполнении наказаний в виде лишения свободы как 

составляющие его карательной сущности, основных средств исправления 

осужденных, мер по предупреждению пенитенциарных преступлений и иных 

правонарушений, несмотря на различное отношение к ним в науке и практике, 

являются наиболее действенным инструментом регулирования общественных 

отношений в сфере исполнения наказаний, предупреждения рецидива 

преступлений и иных правонарушений. Актуальность анализа проблемы 

запретов обусловлена, прежде всего, тем, что запреты выражают кару как 

составную часть наказания, а также отражают его предупредительную роль. 

Запреты способствуют реализации основных средств исправления осужденных, 

их установление и исполнение непосредственно затрагивают права и законные 

интересы как осужденных, так и персонала исправительных учреждений [3, с. 

66].  

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК 

РФ), под режимом в исправительных учреждениях следует понимать тот 



 

 

порядок отбывания наказания вследствие лишения свободы, который 

установлен в соответствии с законом и соответствующими нормативными 

актами [1]. Режим отбывания наказания предусматривает установление 

определенных запретов.  

Наибольшее значение в исправлении осужденных, по мнению экспертов, 

имеют следующие запреты, установленные Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ: 

− на проведение забастовок или иные групповые неповиновения; 

− приобретение, изготовление, хранение и пользование 

запрещенными вещами; 

− нарушение линии охраны объектов либо границы территории 

исправительных учреждений; 

− подъем без разрешения администрации на крыши зданий, цехов, 

строений и других сооружений, подход к ограждению внутренней запретной 

зоны; 

− курение в не отведенных для этого местах; 

− принятие участия в настольных и иных играх с целью извлечения 

материальной или иной выгоды; 

− пользование без разрешения администрации исправительного 

учреждения заточным оборудованием, инструментами, электроэнергией, 

механизмами и материалами не для производственных нужд; 

− отправление и получение почтовой корреспонденции, минуя 

администрацию исправительного учреждения. 

В российских исправительных учреждениях в обязательном порядке 

действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, – в 

настоящее время эти Правила утверждены Приказом Министерства юстиции от 

16.12.2016 № 295 [4]. Правила устанавливают обязательные к исполнению 

требования к распорядку дня осужденных, порядку приема пищи, порядку 

взаимоотношений с администрацией и прочим составляющим 

жизнедеятельности исправительного учреждения.  



 

 

Администрация исправительного учреждения вправе проводить обыск 

осужденных и помещений, предназначенных для их проживания, а также 

досмотр личных вещей осужденных. В отдельных, не терпящих отлагательства, 

случаях обыск помещений допускается производить и в момент нахождения 

там осужденных. Обыск и досмотр проводятся в соответствии с определенным 

порядком, устанавливаемым органом исполнительной власти (Министерством 

юстиции) по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ. 

Администрация учреждения также наделена правом производить досмотр 

вещей и транспортных средств лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения. По результатам досмотра может быть принято 

решение об изъятии тех вещей и документов, которые признаются 

запрещенными в соответствии с нормами законодательства РФ и Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Правилами предусмотрен перечень вещей, запрещенных к владению и 

пользованию осужденными. В том случае, если у осужденных будут 

обнаружены деньги, ценности, ценные бумаги, они подлежат изъятию 

администрацией и хранению до момента освобождения осужденного либо 

уничтожению – если речь идет об изъятых запрещенных веществах и продуктах 

питания. Уничтожение осуществляется на основании постановления 

начальника исправительного учреждения и сопровождается составлением акта 

об уничтожении. Ценные предметы и денежные средства обращаются в доход 

государства в том случае, если установить владельца не представляется 

возможным.  

Установление запрета возможно рассматривать в качестве способа 

защиты прав и законных интересов осужденных, поскольку императивный 

характер запрета обеспечивает, прежде всего, безопасность осужденного в 

период отбытия им наказания, возможность осужденного безбоязненно 

взаимодействовать с непосредственным окружением [5, с. 81]. В это случае, 

установление запрета может являться как актом защиты, так и охраны права 

осужденного. Понятие охраны права является более широким в сравнении с 



 

 

понятием защиты права; под охраной права следует понимать реализацию 

любых мер в целях обеспечения законных интересов наделенного правом 

субъекта. Предметом же защиты является нарушенное либо оспариваемое 

право субъекта, а также его законные интересы. Практическая реализация 

защиты прав и законных интересов при установлении запретов становится 

возможной посредством применения формы защиты и соответствующих ей 

способов защиты в законодательно предусмотренном порядке. Способы 

защиты права – это законодательно закрепленные меры, носящие 

принудительный характер и имеющие процессуальную природу. Применение 

такого рода мер является актом восстановления (признания) нарушенного 

(оспариваемого) права, а также воздействия на правонарушителя. 

Причины невыполнения осужденными запретов нередко объясняются их 

негативной психологической установкой к запрещающим нормам уголовно-

исполнительного права. Большинство опрошенных осужденных объясняют это 

ущемлением чувства самоуважения себя как человека и личности при 

установлении в отношении них тех или иных запретов [2, с. 121].  

Особого внимания заслуживает обеспечение соблюдения запрета на 

приобретение и пользование сотовыми телефонами. Нарушение запрета на 

приобретение и пользование мобильными телефонами в исправительных 

учреждениях приобрело настолько большую общественную опасность, что 

возникает вопрос об ужесточении наказания за данное деяние. Именно с их 

применением получило значительное распространение мошенничество с 

участием осужденных. То, что их число постоянно растет, свидетельствует о 

недостаточности мер, предпринимаемых администрациями исправительных 

учреждений по профилактике нарушений данного запрета. Мобильные 

телефоны широко используются в сфере организованной преступности, 

незаконного оборота наркотиков и др.  

Одним из направлений противодействия нарушению запрета в данном 

случае может быть проведение согласованных оперативно-профилактических и 

оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел и 



 

 

исправительных учреждений, направленных на выявление лиц, незаконно 

пользующихся средствами сотовой связи, в том числе позволяющими 

записывать телефонные переговоры, а также их пособников. Необходимо 

организовать и постоянно расширять практику обмена сведениями, дающими 

возможность идентифицировать изъятие мобильных средств связи и лиц, их 

использовавших. В решении этой задачи огромное значение имеет применение 

профессиональных возможностей подразделений по проведению специально-

технических мероприятий.  

Таким образом, проблема запретов актуализируется в условиях усиления 

криминализации обстановки в местах лишения свободы. Они занимают 

значимое место в системе стимулов правопослушного поведения осужденных. 

Четкое и обоснованное применение запретов, правильное определение их места 

в системе стимулов правопослушного поведения позволяет оптимизировать 

процесс исправления осужденных. Ценность запретов выражается в 

установлении в том числе ограничений, сдерживающих противоправную 

активность осужденных.  
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