
 
 



Отзыв 

научного руководителя преподавателя кафедры организации 

режима и надзора в УИС Кима Вячеслава Владимировича 

на выпускную (квалификационную) дипломную работу на тему: 

«Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы», выполненную курсантом 5 курса 

55 учебной группы рядовым внутренней службы Сусловой А.О. 

 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре 

параграфа, заключения и списка использованной литературы. Структура 

дипломной работы определена в соответствии с целью и задачами 

исследования.  

До настоящего времени вопрос о правовой природе поощрительных 

норм и формах их реализации является дискуссионным в теории и поэтому 

представляющим определенные сложности для правотворческой 

деятельности и правоприменительной практики, а также является достаточно 

актуальным для современного исследования. 

Изучив статистику за период с 2011 по 2019 годы, можно сделать 

вывод о том, что, ежегодно, в среднем в расчете на 1000 человек приходится 

300 нарушений. В абсолютных цифрах регистрируется около 15,5 тысяч 

нарушений в год, которые совершают 13 тысяч осужденных. Количество лиц, 

совершивших то или иное нарушение, от общего количества лиц, 

отбывающих, наказание в виде лишения свободы составляет около 27%. 

 Поощрение и наказание осужденных относится к санкциям правовых 

норм. Они обеспечивают устанавливаемую государством модель 

правомерного поведения. Поэтому рассматривать поощрение и наказание как 

правовые меры, не соотнося их с общей структурой правовых норм мы 

считаем неправильным. В связи с этим в данной работе будут рассмотрены 

меры поощрения и наказания осужденных в общей структуре правовых 

норм, обеспечивающих правомерное поведение личности. 



Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Предметом исследования выступают нормы Уголовного и Уголовно-

исполнительного кодексов Российской Федерации, ведомственные правовые 

акты, регламентирующие применение мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы. 

Целью данной работы является комплексное исследование 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, выявление спорных аспектов в 

исследуемой сфере правоотношений и выработка рекомендаций по 

совершенствованию законодательства РФ. 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования были 

решены следующие задачи: рассмотрено правовое регулирование мер 

поощрения и взыскания к осужденным, основания и порядок признания 

осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания.; дано понятие и значение применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным к лишению свободы. 

Таким образом, выпуская (квалификационная) дипломная работа 

соответствует предъявляемым требованиям к данному виду работ, может 

быть допущена к защите в государственной аттестационной комиссии, 

заслуживает положительной оценки. 

 

Научный руководитель: 

преподаватель кафедры ОРиН в УИС 

кандидат юридических наук, 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Институт обеспечения прав осужденных в местах лишения свободы как 

принцип пенитенциарной науки прошел долгий путь эволюционного 

развития: от «несвободы», то есть когда государство не обращало внимания 

на условия содержания заключенных, а после проведения тюремных 

преобразований 1879 г. - к предоставлению прав в соответствии с законом. 

До настоящего времени вопрос о правовой природе поощрительных 

норм и формах их реализации является дискуссионным в теории и поэтому 

представляющим определенные сложности для правотворческой 

деятельности и правоприменительной практики, а также является достаточно 

актуальным для современного исследования. 

Современная преступность имеет очень жестокий характер, она 

показывает отрицательное воздействие на общую преступность, особенно на 

преступность подрастающего поколения. В связи с этим, возникает 

необходимость поиска наиболее эффективных направлений, форм, средств и 

методов нейтрализации как самой преступности, так и ее негативных 

последствий. Хочется отметить, что особое значение имеет деятельность 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России в 

части воспитательного воздействия на осужденных, а именно применение 

мер поощрения и взыскания. 

«Предупреждение преступности – это деятельность государства и 

общества по воздействию на преступность, причины и условия; лиц, 

совершивших преступления или от которых можно ожидать его совершения, 

с целью снижения, нейтрализации или устранения их криминогенного 

влияния на общественные отношения»1. Также предупреждение 

преступности является основной задачей пенитенциарных учреждений, 

занимающихся исполнением наказания в отношении осужденных. 

                                                             
1 Учебные материалы онлайн 2017-2019: // https://studwood.ru (доступ свободный).  

https://studwood.ru/


Выполнение данных задач требует дальнейшего улучшения деятельности 

исправительных колоний, строго научного подхода к исправлению 

различных категорий осужденных. 

Благополучное возвращение осужденных из исправительных 

учреждений в семью и общество в большей степени зависит от того, 

насколько результативно применялись к ним два важнейших инструмента 

исправления: поощрение правопослушного поведения и взыскания к лицам, 

поведение которых не говорит об их желании встать на путь исправления. 

Однако, изучив статистику за период с 2011 по 2019 годы, можно 

сделать вывод о том, что, ежегодно, в среднем в расчете на 1000 человек 

приходится 300 нарушений. В абсолютных цифрах регистрируется около 

15,5 тысяч нарушений в год, которые совершают 13 тысяч осужденных. 

Количество лиц, совершивших то или иное нарушение, от общего количества 

лиц, отбывающих, наказание в виде лишения свободы составляет около 27%. 

 За последние пять лет определилась тенденция роста количества 

правонарушителей и правонарушений в абсолютных цифрах и в удельном 

весе от всех лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. К 

примеру,  в 2013 году при общем количестве осужденных 48748 человек, 

13317являются правонарушителями (что составляет 27,33%) допущено 15275 

различных нарушений. В 2018 году при численности осужденных 49266, лиц 

совершивших 20248 нарушения было уже 16826, что составляет 34,1%. 

В общей структуре нарушений в 2013 году на злостные нарушения 

пришлось 19,2% (2934 нарушения), а в 2018 году 20,3% или 4120 злостных 

нарушения. Данные показатели свидетельствуют о недостаточном 

регулировании поведения осужденных в исправительных учреждениях, в 

частности, неэффективностью применения мер поощрения и взыскания и 

взыскания к осужденным2. 

                                                             
2 Данные судебной статистики: официальный сайт Судебного Департамента при 

Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL.:http//www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 



В целом традиционная классификация принципов применения мер 

поощрения к осужденным может быть использована и сегодня, но в 

обязательном порядке каждый из указанных принципов необходимо 

наполнить новым содержанием, исходя из изменений в законодательстве и 

реальной практики ее применения. Эффективность поощрения 

обусловливается, во-первых, действительностью расширений благ, но не в 

теории, а в реальной практике при применении мер поощрения к 

осужденным, заслужившим это своим правопослушным поведением. Это  и 

будет  составлять его содержание. А, во-вторых, результативностью 

материализации этих увеличений. 

Поощрение и наказание осужденных относится к санкциям правовых 

норм. Они обеспечивают устанавливаемую государством модель 

правомерного поведения. Поэтому рассматривать поощрение и наказание как 

правовые меры, не соотнося их с общей структурой правовых норм мы 

считаем неправильным. В связи с этим в данной работе будут рассмотрены 

меры поощрения и наказания осужденных в общей структуре правовых 

норм, обеспечивающих правомерное поведение личности. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы о порядке 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным, посвящены работы 

многих ученых, таких выдающихся специалистов в области уголовного и 

пенитенциарного права как: А.А. Ахмадеева, В.П. Артамонова, Ф.Х. 

Ахмадеева, А.А. Белых, Н.А. Беляева, С.В. Гайдук, М.Н. Гернет, А.А. 

Герцензон, Е.М. Гилярова, В.М. Гусева, В.М. Дорошевич, М.Г. Деткова, Л.П. 

Дубровикого, М.А. Ефимова,  А.А. Жижиленко, А.И.Зубкова, В.М.Исакова, 

А.Ф. Кистяковский, И.И. Карпец, П.Д. Колмыков, В.Н. Латкин, А.А. 

Пионтковский, С.В. Смоляков, Н.А. Стручков, В.А. Уткина и других. 

Несмотря на высокую степень разработанности проблемы применения 

мер поощрения и взыскания к осужденным, в настоящее время в теории 

уголовно-исполнительного права, исследования данного вопроса весьма 

малочисленны.  



Проблема правовых предпосылок применения мер поощрения к 

осужденным изучалась недостаточно, тем не менее анализ материалов 

практики свидетельствует о том, что указанные направления имеют не 

только теоретическое значение, но и прямо влияют на качество 

эффективности организации исправительного процесса. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Предметом исследования выступают нормы Уголовного и Уголовно-

исполнительного кодексов Российской Федерации, ведомственные правовые 

акты, регламентирующие применение мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы. 

 Целью данной работы является комплексное исследование 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, выявление спорных аспектов в 

исследуемой сфере правоотношений и выработка рекомендаций по 

совершенствованию законодательства РФ. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть правовое регулирование мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы; 

2) Понятие и значение применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы;  

3) Охарактеризовать порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы; 

4) Рассмотреть основания и порядок признания осужденного 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Методология и методика исследования. Работа выполнена с 

использованием методов комплексного и системного подходов, конкретных 



методов исследования: методы наблюдения, обобщения и анализа 

документов. 

Нормативно-правовую основу работы составляют Конституция РФ, 

законодательные и ведомственные нормативные акты, регламентирующие 

порядок исполнения наказаний и применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным 

       Эмпирическую базу исследования составили судебная практика 

Российской Федерации, официальные статистические данные МВД РФ за 

последние 5 лет, информация сети Интернет, затрагивающая различные 

аспекты проблематики применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным.  

      Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения, списка использованных источников. 

В первой главе описаны правовые основы применения мер поощрения 

и взыскания, как средства обеспечения режима в ИУ. Во второй главе 

рассмотрен порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным 

к лишению свободы. 

  



ГЛАВА 1.  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ 

И ВЗЫСКАНИЯ, КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

1.1. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы 

 

В период реформирования уголовно-исполнительной системы РФ все 

чаще возникает вопрос о повышении эффективности мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы. Особое положение в 

данном направлении занимает институт правовых привилегий и ограничений 

осужденных к лишению свободы 3. 

По мнению Ю. В. Савушкиной институт правовых привилегий и 

ограничений осужденных к лишению свободы представляет собой 

совокупность норм, регулирующих специфические отношения, возникающие 

между объектами и субъектами уголовно-исполнительного права. Указанные 

меры воздействия придают не только гибкость воспитательному процессу, но 

и позволяют своевременно реагировать на изменения в поведении личности 

осужденного на протяжении всего периода отбывания наказания 4. 

Как известно, при применении к осужденным, отбывающим наказание 

в виде лишения свободы, мер поощрения и взыскания должны соблюдаться 

их права и законные интересы. Применительно к регулированию правовых 

отношений в сфере противодействия преступности, охраны прав личности, 

вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства, деятельности 

правоохранительных органов, мировым правовым сообществом принято 

значительное количество  международно-правовых актов по правам 

                                                             
3 Савушкина Ю. В. Привилегии и ограничения как средство воздействия на 

поведение осужденных  //Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 

взаимодействие науки и практики. 2016. С. 540-541. 
4 Там же. 541. 



человека, устанавливающих стандарты взаимоотношений личности и 

публичной власти. 

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 

является одной из наиболее четко регламентированных, но одновременно и 

запущенных правозащитных проблем России.  

С одной стороны, эти права в полном объеме гарантируются 

Конституцией и действующим уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации, а также такими международными актами, как 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (1950 г.), Европейские пенитенциарные правила 

(2006 г.), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955 г.), Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). 

С другой стороны, права лиц, пребывающих в местах принудительного 

содержания, зачастую нарушаются и далеко не всегда поддаются 

восстановлению. Оказывает большое влияние сложившийся стереотип 

восприятия пенитенциарной системы как ориентированный главным образом 

на  наказание осужденных, а не на обеспечение интересов личности и 

общества. 

Пункт 3 ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических 

правах устанавливает, что «пенитенциарной системой предусматривается 

режим для заключенных, существенной целью которого является их 

исправление и социальное перевоспитание»5. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что применяемые к осужденным меры поощрения и взыскания в 

обязательном порядке должны способствовать исправлению и 

перевоспитанию осужденных, отбывающих наказания в исправительных 

учреждениях. 

                                                             
5   Международный пакт о гражданских и политических правах. (Принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) // Сборник международных 

договоров ООН, т.999. С. 171. 

 



Так, в соответствии с правилом 36 Правил Нельсона Манделы 6 

дисциплину, и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, 

которые необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного 

функционирования тюремного учреждения и, соблюдения должных правил 

общежития в нем. Согласно правилу 39 тюремная администрация должна 

обеспечивать соразмерность дисциплинарного взыскания и нарушения, за 

которые такое взыскание назначается, и вести должный учет всех 

наложенных дисциплинарных мер.  

В этой сфере немало важным является правило 95 о том, что в каждом 

тюремном учреждении следует иметь систему льгот и разрабатывать 

различные методы обращения с разными категориями заключенных, чтобы 

поощрять их к хорошему поведению, развивать в них чувство 

ответственности, прививать им интерес к их перевоспитанию и добиваться 

их сотрудничества.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Организации Объединенных наций (1955 г.) содержат специальные 

положения о заключенных, осужденных к лишению свободы, включая 

следующие руководящие принципы: «Заключение и другие меры, 

изолирующие правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему 

страдания уже в силу того, что они отнимают у него право на 

самоопределение, поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за 

исключением случаев, когда сегрегация представляется оправданной или 

когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна 

усугублять страдания, вытекающие из этого положения. Целью и 

оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к лишению 

свободы является, в конечном счете защита общества и предотвращение 

                                                             
6 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения 

с заключенными (Правила Нельсона Манделы): резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 17  декабря 2015 года // Доклад Третьего комитета (А/70/490). 2016. 



угрожающих обществу преступлений…»7. В связи с этим можно сделать 

вывод о том, что меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 

лишенным свободы, не должны еще в большей степени ущемлять его 

личность, права и свободы. 

Европейские пенитенциарные правила (European Prison Rules) 1987 и 

2006 гг.8 имеют форму рекомендаций Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам относительно минимальных стандартных правил, 

применяемых в пенитенциарных учреждениях. Государствам рекомендуется 

руководствоваться этими Правилами в своем законотворчестве, политике и 

обеспечить максимально широкое распространение текста этих Правил среди 

судебных властей, персонала пенитенциарных учреждений и заключенных. 

Как отмечено в Комментариях к Правилам 2006 г.9 (подготовленным 

Европейским комитетом по проблемам преступности), правило 2 указывает 

на то, что лишение свободы не означает, что заключенные также 

автоматически лишаются своих политических, гражданских, социальных, 

экономических и культурных прав, так что подобных ограничений должно 

минимальное количество. В правиле 5, как указано в Комментариях 23 

подчеркиваются положительные аспекты нормализации и при этом 

признается, что хотя жизнь в пенитенциарном учреждении никогда не будет 

такой же, как жизнь в свободном обществе, однако необходимо 

предпринимать активные шаги для того, чтобы максимально приблизить 

условия содержания в пенитенциарном учреждении к нормальной жизни. 

Также в Комментариях говорится, что в правиле 6 «признается, что 

заключенные, как дожидающиеся приговора, так и уже осужденные в 

                                                             
7  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных наций в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). (Резолюция 70/176 

Генеральной Ассамблеи, принятая 17 декабря 2015 года)// Сборник стандартов и норм 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
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8 Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы "Европейские 

пенитенциарные правила" (Вместе с "Комментарием к тексту...") (Принята 11.01.2006 на 

952-ом заседании представителей министров)  

из информационного банка "Международное право" 
9 https://www.refworld.org.ru/docid/55c36e8b4.html [последняя дата доступа 19 мая 2019] 



конечном итоге вновь вернутся в общество, и этот аспект необходимо 

учитывать при организации тюремной жизни». 

В Правиле 60 подчеркивается, что четко сформулированный и 

опубликованный список дисциплинарных нарушений должен 

сопровождаться полным списком наказаний, которым может подвергнуться 

заключенный, уличенный в их совершении. Подобные наказания всегда 

должны быть справедливыми и пропорциональными совершенному 

нарушению. Список наказаний должен быть перечислен в правовом акте, 

утвержденном соответствующим органом власти. Сотрудники не должны 

вводить собственную независимость, неформальную систему наказаний в 

обход существующих официальных процедур. 

Наказания могут включать в себя официальное предупреждение с 

занесением в дело, лишение работы, лишение зарплаты (если она 

выплачивается за выполнение работы в тюрьме), ограничение на участие в 

досуговых мероприятиях, ограничение на пользование определенными 

личными вещами, ограничение на перемещение по территории 

пенитенциарного учреждения. В качестве дисциплинарного наказания 

возможно использование ограничения, но не полного запрета, на контакты с 

семьей. 

Подобное наказание должно применяться только в том случае, если 

нарушение связано с такими контактами с семьей или если при посещении 

происходит нападение на сотрудников. Существуют специальные запреты на 

все формы телесных наказаний, на помещение в темную камеру и на все 

прочие негуманные или уничтожающие человеческое достоинство формы 

наказания. 

Европейский суд по правам человека постановил 10, что бритье головы 

заключенного в качестве меры дисциплинарного характера, является 
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Практика Европейского Суда по правам человека 
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нарушением статьи 3 (запрет на применение пыток) Европейской конвенции 

по правам человека. 

В настоящее время широко распространено мнение о том, что 

сокращение рациона  также является формой телесных наказаний и 

представляет собой пример негуманного обращения; подобный подход в 

последние годы нашел отражение и в мнении профессионалов. Одиночное 

содержание, упомянутое в правиле 60.5, касается всех форм лишения 

заключенных связей с остальными, путем их помещения в камеры или 

комнаты поодиночке. Подобное действие может служить дисциплинарным 

наказанием только в самых исключительных обстоятельствах. 

Существуют различные формы одиночного содержания. На наш 

взгляд, самой жесткой из них является содержание заключенного в полной 

изоляции в условиях полного ограничения сенсорной информации за счет 

лишения доступа к свету, свежему воздуху или полной звукоизоляции при 

содержании в так называемых «карцерах». Подобная форма изоляции 

никогда не должна использоваться в качестве дисциплинарного наказания. 

Другой формой одиночного заключения является содержание 

заключенного в одиночной камере, где у него есть доступ к естественному 

освещению и свежему воздуху и он может слышать, как в соседних камерах 

перемещаются другие заключенные. Подобная форма дисциплинарного 

наказания должна использоваться только в исключительных обстоятельствах 

и в течение короткого периода времени11. 

Хочется сделать вывод о том, что во всех исследуемых нами 

международных документах делается акцент на том, что заключенные 

должны обладать практически всеми правами наравне с обычными 

гражданами и в случае ограничения их прав такое ограничение должно быть 

обоснованно и законно. Применение к осужденным мер поощрения и 
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взыскания также должны не ущемлять их прав, помогать в дальнейшем 

ресоциализации и самоопределении личности. 

При анализе же отечественного законодательства стоит отметить, что 

основная правовая регламентация применения к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, мер поощрения и взыскания содержится 

в УИК РФ. 

Согласно Концепции федеральной целевой программы развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2025 года 12 на 

этот счет также предусматривает ряд положений. Так, одним из направлений 

совершенствования уголовно-исполнительной политики является изменение 

системы мер взыскания в отношении осужденных, нарушающих 

установленный порядок отбывания наказания, влекущих изменение условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения, а также 

дополнение системы поощрений осужденных иными стимулами к 

правопослушному поведению и активной ресоциализации. 

Как уже было указано выше, уголовно – исполнительное 

законодательство Российской Федерации является основополагающим 

нормативным актом, в котором законодательно закреплены перечень мер 

поощрения и взыскания, обозначены основания и порядок их применения (ст. 

113 -117 УИК РФ). Помимо этого, в зависимости от категории осужденного и 

назначенного судом наказания также существуют определенные различия в 

системе мер поощрения и взыскания, установленных уголовно – 

исполнительным законодательством (военнослужащие, 

несовершеннолетние).  

Так, именно ст.113 УИК РФ закрепляет основные меры поощрения, 

которые могут применяться к осужденным. Перечень поощрений 

закрепленный в статье является исчерпывающим, но при исполнении 

наказания, осужденным, характеризующимся положительно, 
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администрацией исправительного учреждения могут применяться и другие 

поощрительные нормы, например, такие как нормы о переводе из тюрьмы в 

исправительную колонию, а из исправительной колонии в колонию - 

поселение (ч. 2 ст. 78 УИК РФ), о переводе со строгих условий отбывания 

наказания в обычные, а из обычных условий в облегченные (ст. 120, 122, 124 

УИК РФ) и т.д. Рассмотрим некоторые из данных положений. 

В ст.78 УИК РФ, регламентирующей изменение вида исправительного 

учреждения, сказано, что в зависимости от поведения и отношения к труду в 

течение всего периода отбывания наказания осужденным к лишению 

свободы может быть изменен вид исправительного учреждения. 

Положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 

дальнейшего отбывания наказания: 

а) из тюрьмы в исправительную колонию. 

б) из исправительной колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима. 

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

г) из исправительных колоний строгого режима в колонию - поселение. 

Данная норма является поощрительной, так как существенно улучшает 

положение осужденного и зависит от его поведения в период отбывания 

наказания13. 

В статье 96 УИК РФ обозначены условия и порядок передвижения 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения, а именно 

то, что данным правом могут воспользоваться только положительно 

характеризующиеся осужденные, отбывающим лишение свободы в 

исправительных колониях и воспитательных колониях, что также говорит о 

том, что данная норма является поощрительной. В случае нарушения 

осужденным Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
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передвижение без конвоя или сопровождения отменяется постановлением 

начальника исправительного учреждения. 

Статья 97 УИК РФ предусматривает норму о том, что осужденным к 

лишению свободы, содержащимся в исправительных колониях и 

воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным в 

установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения 

работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезда за 

пределы исправительных учреждений : 

а) краткосрочные продолжительные до семи суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, в связи с исключительными 

личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого 

родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, 

причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его 

семье), а также для предварительного решения вопросов трудового и 

бытового устройства осужденного после освобождения. 

б) длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка 

исправительных колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд за 

пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников 

либо в детском доме на срок до пятнадцати суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, 

имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительных 

колоний, - один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же 

срок. 

Выезда за пределы исправительного учреждения не разрешаются 

осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; осужденным, 

больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не прошедшим 

полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 



токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осужденным, а также в 

случаях проведения противоэпидемических мероприятий. 

Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения дается 

начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести 

совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения 

осужденного. 

Исходя из анализа данной нормы, можно сделать вывод о том, что 

выезд осужденных за пределы исправительного учреждения также можно 

рассматривать в качестве поощрительной нормы, в связи с тем, что  

воспользоваться данным правом могут лишь те осужденные, которые не 

нарушают установленный законом порядок отбывания наказания и не 

являются злостными его нарушителями. 

Помимо всего вышеперечисленного, некоторые авторы научных трудов 

выделяют так называемый в теории «институт неформальных льгот». В части 

документально неподтверждаемых привилегий, они прямо не предусмотрены 

нормами федерального законодательства и лишь косвенно находят свое 

отражение в Правилах внутреннего распорядка ИУ 14. К таким следует 

отнести возможности осужденного: 

– выходить за пределы изолированного участка или производственной 

зоны, оставлять рабочие места, общежития и помещения, в которых 

проводятся массовые мероприятия; 

– находиться в общежитии отряда, в котором не проживает 

осужденный, на спальных местах в неотведенное для сна время; 

– вывешивать фотографии, репродукции, открытки, вырезки из газет и 

журналов, предметы культа и иные предметы на стенах, тумбочках и 

кроватях, содержать животных и птиц, заниматься огородничеством, 
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разводить декоративных рыб, комнатные растения, изготавливать 

спортивные снаряды, тренажеры; 

-и другие. 

Стоит отметить, что указанные нами возможные дозволения берут свое 

начало из установленных законом запретов и имеют приписку «без 

разрешения администрации ИУ». Некоторые авторы, считают данные 

привилегии своего рода стимулированием правопослушного поведения 

осужденных 15. 

Таким образом, по мнению А. А. Шапоренко,  институт применения 

мер поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы, 

представляющий собой группу правовых норм, регулирующих 

специфические общественные отношения, включает в себя определенные 

элементы коррекции поведения осужденных к лишению свободы, являясь в 

целом одним из средств осуществления воспитательного воздействия на 

них  16.  

Соглашаясь с мнением А. А. Шапоренко, хочется сделать вывод о 

значимости мер поощрения и взыскания не только в рамках воспитательного 

воздействия, но и как одного из элемента, обеспечивающего режим. 

Несмотря на то, что в законе отсутствует прямая отсылка на меры 

поощрения и взыскания, как на средство, обеспечивающее режим, 

необходимо обратить внимание на то, что данные меры находятся в разделе 

исполнения наказания в виде лишения свободы, а также являются средствами 

воспитательного воздействия, тем более, что в свою очередь законодательное 

определение режима в исправительном учреждении включает в себя 

формулировку «порядок исполнения и отбывания лишения свободы», значит 

важность мер поощрения и взыскания, возможна, и в рамках обеспечения 

режима. Несмотря на существующую нормативно-правовую базу меры 
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поощрения и взыскания и порядок их применения достаточно не 

конкретизированы, а некоторые нормы требуют законодательного 

урегулирования, ввиду чего на практике возникают множество проблем, 

связанных с их применением.  

Применение к осужденному мер взыскания регулируется статьями 115, 

116, 117 УИК РФ, которыми предусматривается привлечение осужденных к 

установленной законом ответственности за «..неисполнение возложенных на 

них обязанностей, а  также невыполнение законных требований 

администрации учреждения и органов, исполняющих наказание», комплекс 

мер взыскания за нарушения установленного порядка отбывания наказания в 

исправительном учреждении. Здесь же раскрывается содержание злостного 

нарушения, определяется порядок применения мер взыскания17. 

Нужно отметить, что меры взыскания рассматриваются в качестве мер 

воспитательного воздействия, направляемых на осужденных - нарушителей 

режима. 

Вместе с тем, дисциплинарная ответственность понятие широкое и 

включает в себя: меры дисциплинарной профилактики, направленные на 

недопущение нарушений и негативных последствий, которые могут быть 

реализованы без применения дисциплинарного взыскания; меры 

дисциплинарной ответственности, которые включают в себя меры взыскания, 

меры восстановления и иные меры дисциплинарной ответственности. 

Основанием привлечения осужденных к дисциплинарной 

ответственности является совершение ими дисциплинарного проступка. Под 

которым необходимо понимать виновное, противоправное действие 

(бездействие), посягающее на установленный УИК РФ и Правилами 

внутреннего распорядка исправительного учреждения порядок исполнения и  

отбывания наказания. Дисциплинарный проступок в отличие от 

преступления имеет меньшую общественную опасность. Особенности 

дисциплинарного наказания по отношению к уголовному, 
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административному наказанию и ответственности за гражданское 

правонарушение состоят в том, что предметом защиты в данном случае 

являются  уголовно-исполнительные отношения, которым причиняется вред 

действиями осужденных, нарушающими установленный порядок отбывания 

наказания, то есть создаются препятствия для достижения цели уголовного 

наказания – исправления осужденных18. 

Дисциплинарная ответственность наступает только в случаях 

нарушения законодательства, связанного с исполнением наказания; 

неисполнения законных требований, установленных обязанностей и 

запретов; дисциплинарной наказуемости, то есть нарушение подпадает под 

действие статей 115, 116, и 117 УИК РФ. По-видимому, здесь уместно еще 

раз напомнить об обязанностях осужденных. Обязанность осужденных – 

соблюдать требования федеральных законов, а также принятых в 

соответствии с ними иных нормативных  правовых актов, определяющих 

порядок и условия отбывания наказаний. Так как именно режим выражает 

уголовное наказание, является основным средством исправления и выступает 

в качестве условия для применения иных средств исправления, то с 

обязанностью соблюдения режима связано соблюдение большого перечня 

требований19. 

За нарушение установленного порядка отбывания лишения свободы 

УИК РФ в ст.115 предусматривает применение разнообразных взысканий, к 

их числу относятся: 

а) выговор; б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей 

(только за деяния, перечисленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ);в) водворение 

осужденного, содержащегося в исправительных колониях или тюрьмах, в 

штрафной изолятор на срок до 15 суток; г) перевод осужденных мужчин, 

являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
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наказания, содержащихся в исправительных колониях общего и строго 

режима, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого 

режима- в одиночные камеры на срок до шести месяцев; д) перевод 

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, в единое помещение камерного типа на срок 

до одного года; е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев; ж) отмена права проживания вне 

общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 дней (только для лиц, отбывающих лишение 

свободы в колониях-поселениях). 

К осужденным, переведенным в помещение камерного типа, могут 

применяться любые взыскания, кроме перевода в помещение 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, применяемое к осужденному, должно соответствовать 

тяжести и характеру нарушения и накладываться с учетом обстоятельств 

совершения нарушения, личности осужденного и его предыдущего 

поведения20. 

Правовой статус осужденного характеризуется и его положением во 

время содержания в штрафном изоляторе (несовершеннолетних – в 
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дисциплинарном изоляторе), помещении камерного типа, едином помещении 

камерного типа и одиночной камере (ст. 118 УИК РФ)21. 

Осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор, 

запрещаются свидания, телефонные переговоры, приобретение продуктов 

питания, получение посылок, передач и бандеролей. Они имеют право 

пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час. 

Осужденные, переведенные 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 на 

прогулку 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 данной категории осужденных 

по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к 

зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, 

по выбору осужденных. 

Интересно отметить, что, в ст. 115 УИК РФ законодатель постарался 

обойтись без употребления слова «дисциплинарный», которое встречается в 

названной статье лишь единожды. Это лишний раз свидетельствует, что 

ответственность осужденных, связанная с особенностями их правового 
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статуса, намного ближе к административной, нежели к дисциплинарной 

ответственности. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что анализ дисциплинарной практики показывает, в настоящее время 

возникла острая необходимость в изменении существующей системы 

привилегий и ограничений для осужденных к лишению свободы. Об этом в 

своих работах говорят и многие известные ученые в сфере уголовного и 

уголовно-исполнительного права. 

Соглашаясь с мнением различных авторов научных работ, хотелось бы 

отметить, что если исправление осужденных рассматривается как результат 

исполнения наказания и применения средств воспитательного воздействия, 

то, следовательно, совокупность мер поощрения и взыскания является не 

только средством воспитательного воздействия, но и в широком смысле 

слова средством обеспечения основных средств исправления осужденных и 

одновременно средством достижения цели наказания.  

В свою очередь, необходимо изменить иди дополнить существующую 

систему мер поощрения и взыскания для того, чтобы усилить связь с 

обеспечением режима в конкретном исправительном учреждении, а также 

исключить те, которые не обладают эффективностью или не используются на 

практике.  

Также законодателем не в полной мере конкретизированы основания 

получения того или иного поощрения, такая формулировка как «хорошее 

поведение» довольно размыта, так как не указаны критерии, которые 

необходимо учитывать при оценке поведения конкретного осужденного и 

делать однозначный вывод, то есть этот механизм достаточно субъективный, 

тем более, что под указанную выше формулировку могут подходить 

преобладающее количество осужденных. 

 Применение к осужденным мер поощрения и взыскания является 

мотивационным, стимулирующим инструментом воздействия на личность 

осужденного, с целью формирования ее социально – одобряемой, 



положительной направленности. Характер применяемых мер поощрения 

полностью зависит от правопослушного поведения осужденного, от  

активного участия его в художественной, спортивной жизни 

исправительного учреждения. 

Нарушение осужденным установленного порядка отбывания наказания 

в исправительном учреждении влечет за собой применение к нему 

определенных санкций со стороны администрации учреждения. В то же 

время эти санкции (меры взыскания) должны зависеть в первую очередь от 

тяжести совершенного проступка и личности лица, его совершившего. 

Меры взыскания в литературе также делятся на несколько групп. К 

первой группе относятся те из них, которые не меняют условий отбывания 

осужденных, не оказывают какого-либо существенного и непосредственного 

влияния на их правовой статус - выговор. Ко второй группе отнесены те 

взыскания, которые связаны с изменением условий отбывания наказания в 

пределах одного и того же исправительного учреждения ( перевод в ПКТ). 

Третью группу составляют взыскания, связанные с изменением условий 

отбывания наказания путем перевода в другие виды исправительных 

учреждений (перевод в тюрьму). 

Таким образом, применение мер взыскания выступает в качестве 

сдерживающего фактора, направленного на осуждение нарушения, 

противоречащего уголовно-исполнительным нормам, снижение 

правонарушений, поддержание режима наказания и принуждение 

допустившего подчиниться его законным требованиям. 

Меры поощрения и взыскания, без сомнения, являются одним из самых 

эффективных механизмов стимулирования правопослушного поведения 

осужденных к лишению свободы. 

 



 

 

1.2. Понятие и значение применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным 

Исправительные учреждения представляют собой самое просто и 

экономическое средство изоляции для лиц имеющих антисоциальную 

установку. Исходя из этого можно прийти к выводу того, что данный 

институт констатирует тот факт в неспособности социума решить проблемы 

преступности без изоляции от общества. В это же время, какие бы усилия 

уголовно-исполнительная система не предпринимала в области гуманизации, 

принудительная суть института лишения свободы остается неизменной 

частью нашего государства. Таким образом, постоянные рассуждения в 

области «преступность неискоренима, а перевоспитание осужденного 

невозможно», выражает отражение незрелости социума в гражданско-

правовом смысле. 

Взяв за основу выше сказанное, наличие мест лишения свободы на 

данном этапе общественного развития, есть зло и это очевидно. Отсюда, по 

нашему мнению, вытекает одна из задач (если не главная) уголовно-

исполнительной системы – уменьшит, насколько это возможно, влияние 

этого зла, то есть последствий исполнения наказания связанных с лишением 

свободы, на личность осужденного.  

В процессе воспитательного воздействия данная задача усложняется во 

много раз. Как мы отметили ранее, воспитательная работа не всегда 

подвержена правовому регулированию. Сотрудники исправительных 

учреждений осуществляют исполнение отбывания наказания в виде лишения 

свободы назначенного обществом, в виде суда в пределах своих полномочий, 

которые определенны обществом. Тем самым они непосредственно 

реализуют  функции в области воспитателя в самом широком смысле. Исходя 

из этого, при применении мер воздействия выражающихся в мерах 

поощрения и взыскания, сотрудник должен полагаться на иные, собственные 

представления об исполнении наказания в виде лишения свободы. Делегируя 



подобные полномочия уголовно-исполнительной системе, социум, в лице 

государственных органов, должен адекватно обеспечить все условия для их 

соответствующего выполнения22. 

На основании закона, цели наказания выступают, как восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений, как лицом отбывающим уголовное 

наказание, так и гражданами. Оно не имеет своей целью причинение 

человеческих страданий или унижение человеческого достоинства. При этом, 

как верно замечено, «наказание строго индивидуально и не имеет отношения 

к другому лицу. Наказание индивидуализируется как при его назначении, так 

и при его исполнении»23. 

Если брать во внимание, что цели применения мер взыскания не 

регламентированы законом, но они совпадают с общими целями исполнения 

наказания. Мерам взыскания в определенной законом степени, присущи 

специфические признаки уголовного наказания. Данная мера строго 

индивидуализирована, за одно правонарушение полагается одно взыскание. 

При применении меры взыскания кара не является самоцелью, но элементы 

кары в мерах взыскания присутствуют24. 

В процессе исполнения наказания в виде лишения свободы законом 

определяются основные средства исправления осужденного отбывающего 

наказание в виде лишения свободы такие как установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательную работу, 

общественно-полезный труд, получение среднего образования, 

профессиональную подготовку и общественное воздействие. 
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Проводя анализ дипломного исследования, мы хотим отметить, что 

особое место в процессе исполнения наказаний занимает воспитательная 

работа. За счет проведения воспитательной работы, реализуется на наш  

взгляд задача в области формирования личностных качеств, которые будут 

выражаться в самореализации, самосовершенствовании и формировании 

культурных, духовно-нравственных ценностей со стороны осужденных. По 

средствам воспитательной работы решаются такие задачи как средство 

исправления, так и само исправление. Таким образом, при проведении 

воспитательной работы у осужденного идет формирования правопослушного 

поведения, благоприятного климата, позитивного отношения к личности, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. 

Д.С. Чукмаитова отмечает, что «средства исправления имеют важную 

роль, поддерживающую психическое состояние личности и чем ближе 

момент освобождения лица, осужденного к длительному сроку отбывания 

наказания, тем актуальней становится задача его подготовки к жизни в 

обществе, в том числе через активизацию воспитательного, исправительного 

воздействия». Тем самым можно сделать вывод, что воспитательная работа 

выступает, как функциональным элементом необходимым в области 

реализации задач исправления осужденного по средствам применения мер 

поощрения к осужденному.  

К тому же меры воздействия в виде мер поощрения и мер взыскания 

определены законодателем в Главе 15 УИК РФ - «Воспитательное 

воздействие на осужденных к лишению свободы»25.  

Хотелось бы отметить, что при применение той или мной меры 

воздействия, нужно правильно выбирать вид и форму данного воздействия, 

стараясь при этом учитывать личностные качества осужденного, быть 

объективным так, чтобы убедить осужденного в необходимости применения 

выбранной меры.  Следует организовать подход в области  применение мер 
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воздействия на осужденного таким образом, чтобы он сам понимал и видел, 

что его действия носят полезный или вредный характер для него самого.  

Рассматривая аспект воспитательного воздействия в виде поощрения и 

взыскания на лицо содержащихся в исправительных учреждениях можно 

выделить двоякую природу таких мер как с одной стороны они сами по себе 

несут педагогическую нагрузку, как вид наказания а с другой стороны, 

применение данных мер, будет представлять собой педагогическую оценку 

процесса исправления лица, отбывающего уголовное наказание в виде 

лишения свободы. 

Таки образом, по средствам  применения  мер поощрения и взыскания, 

которые выступают средствами стимулирования правопослушного 

поведения со стороны осужденного,  мы реализуем главную задачу  

уголовно-исполнительного законодательства в области исправления лица 

отбывающего уголовное наказания в виде лишения свободы.  

Если  осужденный добросовестно относится к труду, обучению, его 

поведение носит надлежащий характер установленного режима отбывания 

наказания, принимает участие в творческой деятельности, культурно-

массовых мероприятиях, в качестве мер поощрительного характера могут 

применяться:  

1. благодарность; 

2. награждение подаркам; 

3. денежная премия; 

4. разрешение получения дополнительных посылок или 

передач; 

5. предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания; 

6. разрешение дополнительного расхода денежной суммы до 

1/4 от минимального размера заработной платы, в целях  приобретения  

предметов первой необходимости, продуктов питания; 



7. увеличение времени для прогулки осужденным, которые 

содержатся при строгих условиях, отбывая наказания внутри 

исправительных колоний, камерных помещениях, единых тюрьмах и 

помещениях камерного типа, до 2-х часов за день сроком не более 

одного месяца; 

8. досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Так же стоить отметить, что осужденным отбывающим наказания в 

колониях-поселения, могут применяться такие меры меры поощрения, как: 

разрешение проведения за пределами учреждения выходных и праздничных 

дней.  

В отношение осужденных имеющих положительную характеристику, 

может представляться замена не отбытой части наказания более мягким 

видам наказания после фактического отбывания наказания указанного в 

решении суда части срока их наказания, также в отношение относительно 

осужденных, характеризующихся положительно можно возбудить 

ходатайство о помиловании. 

В период отбывания наказания, осужденные имеющие нарушения 

установленного порядка отбывания наказания подлежат воздействия мер 

взыскания по средствам применения к ним: 

1. выговора; 

2. дисциплинарного штрафа размером до 200 рублей; 

3. водворением осуждённых, содержащихся  

в исправительных колоний или тюрьмах, в штрафные изоляторы 

сроком до 15-ти суток; 

4. переводом осуждённых мужчин, относящихся к злостным 

нарушителям установленного порядка отбывания наказания, которые 

содержатся в исправительных колониях строгого и общего режимов,  

в помещения камерного типа; в исправительных колониях с особым 

режимом – в одиночные камеры сроком до 6-ти месяцев; 



5. переводом мужчин осужденных, злостных нарушителей 

установленного порядка по отбыванию наказания, в единые помещения 

камерного типа сроком до года; 

6. перевод осужденных женщин, злостных нарушителей 

установленного порядка по отбыванию наказаний, в помещения 

камерного типа сроком до 3-х месяцев26. 

Осужденные отбывающие наказания в колонии-поселения, имеющие 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, подлежат 

применению таких мер взысканий, как:  отмена права на проживание вне 

общежития и запрет выходить за пределы общежития в свободное от работы 

время, сроком до 30-ти дней. 

Так же, осуждённые отбывающие наказания в колонии-поселения, не 

подлежат применению взысканий, указанных в трёх последних пунктах. 

Уголовно-исполнительное право, регулирующие порядок исполнения 

наказания в виде лишения свободы, закрепило в себе такие нормы для 

осужденных, которые касаются особого правила поведения в период 

отбывания уголовного наказания. Стоит отметить, что меры поощрения 

базируются строго на соблюдении норм уголовно-исполнительного права. 

Тем самым, поощрительные нормы не принуждают, а на оборот призывают к 

определенному поведению со стороны осужденного. Данные нормы дают 

право выбора либо проигнорировать, либо последовать данной норме, т.е., по 

словам С.И. Курганова, это его правомочие27. 

Использование поощрительных мер представляет собой тем самым 

правомочие, а не обязанность администрации исправительного учреждения и 

администрация исправительного учреждения имеет свою компетенцию  

в области решения вопроса о поощрение осужденного. Таким образом 

осужденный не праве требовать ни меру поощрения, ни само поощрение, а 
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вот само уже  применение мер поощрения к осужденным в процессе 

исправления имеют важное правовое значение, так как является стимулом, 

при котором уже сам осужденный выбирает положительную линию 

поведения.  

Не стоит не согласиться с Н.А. Стручковым, что «поощрительные 

нормы являются особой разновидностью управомочивающих норм»28. 

Проводя анализ дипломного исследования хотелось бы обратить 

внимания на тот факт, что вынесенная на рассмотрение проблема выражается 

в следующем: «Своеобразие правовых идей выступает тогда, когда они 

рассматриваются с учетом отражаемого в них предмета, а следовательно и 

конкретного идеала, к которому они устремлены; далее, тогда, когда приняты 

во внимание особенности путей и средств достижения поставленных 

целей»29. 

В данной теме дипломного исследования, проводя анализ как 

поощрительных мер, так и мер взыскания применяемых к осужденным 

отбывающим наказания в исправительных учреждениях, хотелось бы 

предложить различные доктрины отраслевых принципов, которые совпадая 

по своим основаниям, имеют ряд отличительных особенностей. Данное 

утверждение носит не случайный характер и по своей сути вполне является 

допустимым. Исходя из этого, хотелось бы вынести такое высказывание  

Н.А. Беляева: «в определенных условиях определение перечня принципов в 

значительной мере зависит от усмотрения занимающегося этой проблемой 

лица»30. 

Рассмотрим данные принципы.  

1. Принцип индивидуализации. Меры поощрения и наказания 

следует применять дифференцированно, и индивидуализированно, 
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при этом необходимо учитывать личностные качества осужденного 

и сами условия отбывания наказания. Данным принципом стоит 

руководствоваться при избрании меры поощрения или наказания 

исходя из таких особенностей: (имел ли осужденный ранее 

поощрения (взыскания), какие ранее были приняты поощрительные 

меры (наказаия)). За какое именно конкретное действие осужденный 

подлежал применению поощрительных (взыскания) мер.  

2. Также стоит отметить принцип, как - адресный характер. 

Адресный характер, определяет в себе границы и обстоятельства 

поведения осужденного. Нормы применения мер поощрения и 

взыскания  применяются как нормы права и будут реализоваться 

опосредованно, а не реализую в себе непосредственные формы 

(исполнения, соблюдения, использования). 

Проводя анализ рассматриваемого вопроса, стоит вынести тот факт, 

что по нашему мнению как нормы поощрения, так и нормы взыскания 

закрепленные в уголовно-исполнительном законодательстве не будут 

является нормой субъективного права. Данную позицию активно 

рассматривал А.Ф. Сизый31. Закрепленные в уголовно-исполнительном праве 

нормы как поощрительного характера, так и мер взыскания скорей всего 

носят рекомендательный, декларативный характер который подразумевает 

под собой такие понятия «может быть применена», «могут применяться»,  

а не общеобязательный (выражающийся понятиями «должна быть 

применена», «должны применяться», др.). Невзирая на отличительные 

качества осужденного, его положение в период отбывания наказания 

возлагается на администрацию учреждения. Здесь, имеется смысл 

достаточного основания для проведения мер по совершенствованию 
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правотворческой практики, обновления уголовно-исполнительного 

законодательства на ближайшую перспективу времени. 

В период отбывания наказания в исправительных учреждениях, 

исполнение наказания будет возлагаться на самого осужденного. От 

поведения, отношения к труду и работе, участия в культурно-массовых 

мероприятиях будет носить положительные или отрицательные меры для 

лица отбывающего уголовное наказание в исправительных учреждениях. По 

данному поводу Н.А. Стручков отмечал, что требование индивидуализации 

наказания в период его отбывания обусловливает его необходимость 

изменения в зависимости от поведения осужденного, объема кары и 

характера мер трудового воздействия. Изменение объема кары может 

выражаться в применении мер дисциплинарного взыскания и поощрения,  

а также в применении прогрессивной системы отбывания наказания. В этом 

состоит собственно индивидуализация наказания во время его исполнения32.  

Также данную точку зрения в своих работах отмечал С.В. Капункин, 

который исходя из своих научных анализов пришел к выводу, что мера 

поощрения и взыскания, применяемая к осужденным, следует рассматривать 

как значительное  и эффективное средство исправления, включая его  

к основным средствам исправления в предмет индивидуализации исполнения 

наказания33. 

Системность поощрительных мер в отношение к осужденным, является 

индивидуализацией исполнения обвинительного приговора суда 

выражающегося в отбывании уголовного наказания в виде лишения свободы 

и тем самым будет является не менее важным средством в организации 

исправительного процесса, чем применение мер взыскания. Предупреждение 

совершения новых нарушений установленного порядка отбывания наказания 
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со стороны осужденных лежит в основе дисциплинарного взыскания, то  

применение мер поощрения своей функцией будет способствовать 

формированию положительной активности среди осужденных.  

3. Гуманность, человечность в общественной деятельности в 

отношении к людям лежит в основе принципа гуманизма34.  

«Нельзя воспитать человека гуманным, обращаясь с ним негуманно, 

нельзя в человеке воспитать уважение к законам, если по 

отношению к нему закон нарушается»35. 

4. Целесообразность. Значение данного принципа основывается на 

том, что закон дает право выбора средств и мер его рационального 

применения. Принцип целесообразности  позволяет выбрать несколько 

решений, на основании которых есть возможность права выбора наиболее 

рациональное из них. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 

предусматривает широкий перечень поощрений и наказаний с позиции 

которой основывается на принципе целесообразности. 

5. Принцип эффективности базируется на двух факторах 

выраженное субъективно и объективно:  

- фактор субъективности носит позитивную психологическую сторону 

отношения осужденного к поощрению (наказанию), степень его восприятия и 

переживания. Достижение цели к положительному отбыванию наказания со 

стороны осужденных эффективно достигается при применение поощрения. 

Это является умением сочетать высокую требовательность с внимательным 

отношением администрации исправительного учреждения к осужденным, на 

основании норм УИП РФ. Администрация исправительного учреждения 

обязана видеть личность, четко и основательно разбираться в позитивной 

активности применения мер поощрения;  

                                                             
34 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 57000 слов // С.И. Ожегов; под ред. 

Н.Ю. Шведовой. - М.: Рус. яз., 2013. - 1816 с 
35 Шаргородский, М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - СПб.: Питер, 2013. - 
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- объективный фактор будет заключаться на обстоятельствах 

сопутствующих на примере мер поощрения, расходовать деньги в сумме трех 

базовых величин на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости или предоставлении дополнительного свидания следует 

выяснить, есть ли деньги на лицевом счете, высылают ли осужденному 

посылки, приезжают ли родственники на свидания.  

Исследование данного вопроса показало, что из 639 осужденных на 

вопрос: «Какое поощрение является для Вас наиболее значимым?» мнения 

разделились следующим образом36:  

- объявление благодарности: 32 - (5 %);  

- награждение подарком: 409 - (64 %);  

- денежная премия: 211 - (33 %);  

- разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи: 511 - (80 %);  

- разрешение на телефонный разговор продолжительностью до 

пятнадцати минут: 498 - (78 %);  

- предоставление дополнительного свидания: 594 - (93 %);  

краткосрочного: 364 - (57 %); длительного свидания: 275 - (43 %);  

- разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме трех 

базовых величин на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости: 377 - (59 %);  

- увеличение дополнительного времени прогулки содержащимся в 

тюрьме на один час в течение месяца: 43 - (7 %);  

- перевод содержащихся в исправительной колонии особого 

режима после отбытия одной трети наказания из помещения камерного типа 

в обычные жилые помещения: 13 - (2 %);  

- перевод на улучшенные условия содержания, включая изменение 

вида исправительного учреждения: 358 - (56 %);  

                                                             
36 Конышев Ф.В. Теория и практика наложения взысканий лишенным свободы 

осужденным // Актуальные проблемы уголовного права: материалы международной 

научно-практической конференции. - Омск: Омск. акад. МВД России, 2010. - С. 242-248 



- досрочное снятие ранее наложенного взыскания: 288 - (45 %). 

6. принцип законности предполагает, что меры поощрения 

(наказания), за исключением досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания, применяются, если осужденный не имеет взысканий. Запрещается 

предоставлять осужденным льготы, не предусмотренные законом. 

Неприемлемыми для принципа законности являются оговорки и 

исключения, исходным положением должно быть беспрекословное и строгое 

соблюдение правовых норм, данный принцип должен исключать 

возможность должностных лиц, наделенных полномочиями, применяя меры 

поощрения, руководствоваться своими субъективными представлениями при 

применении норм уголовно-исполнительного права. К требованиям данного 

принципа следует отнести: 

- деятельность должностных лиц исправительного учреждения по 

применению мер поощрения (наказания) основана и реализовывается только 

на основе законов;  

- поощрение (наказание) осужденного допускается только на 

основе закона.  

Хотелось бы согласиться с мнением А.А. Рябинина, который выделяет, 

что успех в работе начальника отряда по индивидуально-воспитательному 

воздействию и его авторитет среди осужденных в известной мере зависят от 

глубокого, вдумчивого подхода, от того, как он учитывает особенности 

личности осужденного37. Таким образом, факты несправедливости  

со стороны администрации исправительного учреждения в местах лишения 

свободы могут браться во внимание со стороны осужденных болезненно, 

могут подрывать авторитет и доверие, могут быть использованы 

осужденными как компрометирующие материалы в конфликтной ситуации. 

7. Справедливость и соразмерность поощрения и взыскания. 

Интересы уголовно-исполнительного законодательства о справедливости 
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требуют, чтобы меры поощрения или наказания, значение которых трудно 

переоценить применялись:  

- за (не)надлежащее выполнение установленных 

законодательством обязанностей;  

- (не) добросовестное отношение к труду, обучению. 

Проводя опрос сотрудников исправительного учреждения на тему: 

«Влияние на организацию исправительного процесса мер поощрения.», 

высказалось подавляющее большинство (100 %) опрошенных нами 

сотрудников и практически все эксперты. Поощрительные меры, должны 

быть основаны на аргументированных фактах и действиях. Справедливо 

замечено А.С. Михлиным, что поощрения применяются не за единичные 

поступки, а за положительное поведение в течение определенного 

промежутка времени38, т.е. поощрительная норма имеет оценочный, а значит, 

характер субъективной трактовки правоприменителем возможностей и 

условий ее реализации39.  

Из анализа дисциплинарной практики видно, что если осужденный не 

имеет поощрений, то ему, как правило, объявляют «благодарность». 

Подводя итог анализа вышеизложенного материала хочется отметить, 

что актуально выделить критерии, согласно которым те или иные идеи, 

положения уголовно-исполнительной политики, закрепленные в законе, 

можно отнести к принципам применения мер поощрения к осужденным. 

Значение принципов базируется на мерах правового регулирования условий 

отбывания наказания с учетом всех задачи видов деятельности 

исправительного учреждения, поскольку носят правовой характер, то их 

можно отнести к правовым и их совокупность можно назвать системностью.  

Роль анализируемых принципов основывается на следующем:  
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1) на основании норм правового регулирования, они оказывают 

регулирующее влияние на поведение субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений;  

2) активно применяются на совершенствование организации 

исправительного процесса;  

3) нуждаются в своей необходимости в сфере правового, 

нравственного, духовного, трудового, эстетического, санитарно-

гигиенического и физического воспитания. 

  



ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ 

2.1.  Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

лишению свободы 

 

Проводя анализ в области применения к осужденным мер поощрения и 

взыскания, законодатель выделяет ряд оснований способствующих 

применению к лицам данных мер: правопослушное поведение, 

добросовестное отношение к труду, учеба, участие в творческой 

деятельности, проводимые в исправительном учреждение.  

Добросовестное отношение к труду. Данное основание закрепила в 

себе смысл заключающийся в именно строгом соблюдение режимных 

требований на период исполнения обвинительного приговора суда, 

выражающегося в исполнение отбывания наказания в виде лишения свободы 

в исправительном учреждение, которое предусмотрено правилами 

внутреннего распорядка. 

Одним из показателей, свидетельствующих об исправлении услуг 

осужденного будет является его добросовестное отношение к труду. 

Отношение осужденного к труду включает в себя ряд признаков дающих нам 

понять об выполняемости работы осужденными. Содержание рабочего места 

в чистоте, соблюдение комплексных мер по правилам техники безопасности 

в период выполнения производственных работ, бережное отношение к 

рабочей одежде, приобретение специальности первой увеличение своего системе 

профессионального уровня40 это то, что входит в основу данного признака.  

В настоящее время уголовно-исполнительная система активно берет во 

внимание отношение осужденных к учебе. Добросовестное отношение к 

обучению к одно из оснований играет не мало важную роль в области 
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исправления осужденных. Администрация исправительного учреждения 

активно учитывает участие осужденных в получение среднего, 

профессионального и высшего образования осужденными.  

Также, важным основанием будет являться непосредственно участие 

осужденных в культурно-массовых мероприятиях, которые выступают как 

воспитательное мероприятие применяемое к осужденным. Но в данном 

случаи активно берется во внимание собственное желание осужденного, а не 

его присутствие. Данная задача возлагается на сотрудников исправительного 

учреждения, которые должны проводить воспитательною работу таким 

образом, что бы осужденный был заинтересован в этом, а его участие в 

творческой жизни учреждения развивало у него положительные качества. 

 Реализация поощрительных норм несет в себе определенную 

структуру применения. Создается ряд условий для получения поощрения: а) 

стремление осужденного к получению поощрения, т.е. он должен воспитать в 

себе такие качества, которые его будут вести  к поощрительным мерам; б) 

осужденный совершил поступок, предусмотренный диспозицией (гипотезой) 

поощрительных норм; в) оценка поведения действий осужденного со 

стороны администрации исправительного учреждения присущие диспозиции 

(гипотезе) и уже на основании данных решений следует применение 

поощрения.  

Проводя анализ выше сказанному, можно сделать вывод о том, что 

оценка, а не само поведение осужденного является ключевым моментом со 

стороны правоприменителя. Это может порождать субъективизм по мимо 

того, что формулировки такие как: «положительно характеризующийся 

осужденный», «не нуждающийся для мероприятий своего исправления представляют в полном 

отбывании элементов наказания» и т.д41.  носят неконкретизированный характер. 
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Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению 

свободы, который зависит в зависимости от вида поощрения закреплен  

в статье 114 УИК РФ. 

В качестве примера для анализа дипломного исследования возьмем 

такой вид поощрения, как благодарность. Если рассматриваемые меры 

поощрения закрепленные в ч. ч. 1 и 2 данной статьи и также меры, 

предусмотренные ст. 87 УИК РФ объявляются только в письменной форме 

приказом начальника исправительного учреждения, то благодарность может 

объявляться как в письменной, так и в устной форме.  

Данный вывод показывает нам о наличии определеной компетенции со 

стороны сотрудников и руководства исправительного учреждения по 

реализации норм поощрительных мер.  Если брать за основу право 

применения норм поощрения, то в полном объеме применительными 

полномочиями обладает начальник исправительного учреждения или лицо, 

исполняющее его обязанности. Но такое поощрения, как благодарность 

применяемое в устной форме, может быть объявлено другими 

представителями администрации исправительного учреждения (начальником 

отряда) участвующех в рассмотрение вопросов связанных с приененим 

поощрения к осужденному. 

После применения к осужденному поощрительных мер, к личному 

делу осужденного приобщается выписка из приказа. Объвленное поощрение 

устно, возлагается на начальника отряда и указывается в дневниках 

индивидуальной воспитательной работы. Весь учет мер поощрения и 

взыскания ведется отдельно по каждому отряду имеющею установленную 

форму.  

Стоит отметить, что поощрительные меры имеют ряд своих 

ограничений закрепленных в ч. 2 статьи 114 УИК РФ. Ограничительные 

функции возлагаются на такие меры, как: а) разрешение на получение 

дополнительной посылки или передачи; б) предоставление дополнительного 

краткосрочного или длительного свидания. В течение года в качестве 



поощрения осужденному может быть разрешено получение дополнительных 

до четырех посылок или передач и предоставляется дополнительно до 

четырех краткосрочных и длительных свиданий. Срок дополнительных мер 

никак не связан с предоставлением очередных свиданий, либо с получением 

очередных посылок или передач. Данное право возлагается только на 

разрешение начальника учреждения. Исходя из этого, порядок 

периодичности предоставления свиданий и получения посылок согласно  

п. 73 Правил внутреннего распорядка не распространяется.  

Взяв во внимание дисциплинарную меру взыскания, то досрочное 

снятие ранее наложенного взыскания допускается только не раньше трех 

месяцев со дня его применения к осужденному. Осужденные подлежащие 

взысканию в виде выдворения в штрафной изолятор, помещения камерного 

типа, единые помещения камерного типа - допускается только в случаи  

не ранее шести месяцев со дня   отбытия этом взысканий42. 

Поощрительные меры в своем роде имеют как ограничения свободы 

выборы, так активно повышают значимость данной меры поощрения. Это 

можно проследить на основании ч.4 ст. 114 УИК РФ где сказано – что, 

 к осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может 

быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

наложенного взыскания. Осужденный считается не имеющим взысканий 

(погашенное взыскание), если в течение года в период отбытия 

дисциплинарной меры он не подвергался новому взыскания в виде 

дисциплинарного воздействия. 

Взыскания выражающиеся: выговор, штраф, лишение просмотра 

кинофильмов, выдворение в дисциплинарный изолятор – допускаются к 

снятию не ранее чем через три месяца и не ранее шести месяцев – с момента 

отбытия ранее имеющихся взысканий. Можно сказать, что определенных 
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универсальных мер поощрения нет из-за того что досрочное снятие не будет 

означать его отмену. Если лицо отбывающие уголовное наказание в 

исправительном учреждение и имеющие неснятые или непогашенные 

взыскания , то будет применяться такая мера, как: досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания, а уже те лица которые не имеют взысканий, 

подлежат к применению остальных мер поощрения.  

Если же, к осужденному было вынесено решение о принятие срочной 

меры взыскания выражающееся в выдворение в штрафной или 

дисциплинарный изолятор, или перевод в помещение камерного типа, или 

одиночную камеру, то такие лица не подлежат к применению любых  других 

поощрительных мер и досрочное прекращение отбывания данного взыскания 

возможно только при наличии медицинских показателей. 

Таким образом, проводя анализ выше изложенного вопроса, можно 

сделать вывод о том, что абсолютно каких-то мер поощрения нет. Мы видим, 

что любые меры поощрения могут применяться к лицам, которые в период 

отбывания обвинительного приговора суда в местах лишения свободы не 

имеют взысканий, а если же лицо допустило нарушение и подлежала 

применению мер взысканию и имеет неснятое или непогашенное взыскание к 

нему будет применяться только – досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания. 

Меры поставка взыскания, применяемые системы к осужденным к лишению системы свободы, - 

это первой одно из представляют средств воспитательного заключение воздействия на спроса их личность, конечный с учетом информационное 

индивидуальных и социально-психологических конечному особенностей осужденных, активную 

нарушивших установленный элементов порядок отбывания относятся наказания. 

 Сущность взыскания разделении по форме производитель и содержанию близка сопровождаются к уголовному 

наказанию, активную но совсем элементы не идентична. В практическом товаров смысле, меры представляют 

взыскания воздействует распределение не личность, элемент а в основном на его благо 

имущественной сферы или элемент же лишь установление специальные права, распределением принадлежащие 

осужденному прибыли как лицу определенного правового предоставление статуса. 



Рассматривая в работе дипломного исследования нормы  

уголовно-исполнительного законодательства, хочется отметить, что имеются 

лишь нормы регулирующие порядок применения взысканий (ст. 117), а также 

определяющий круг должностных лиц и их полномочия (ст. 119). 

По своей сути дисциплинарное производство в исправительных 

учреждениях подразделяется на определленые стадии: 

1) возбуждение торгового дисциплинарного производства;  

2) системе дисциплинарное расследование;  

3) прибыли рассмотрение дел розничной о дисциплинарных проступках;  

4) коммерческая исполнение решений   43.  

Нарушение порядка отбывания наказания осужденным дает нам право 

на исполнение определенных должностных полномочий со стороны 

сотрудников  выражающихся в обнаружении и фиксации данного нарушения. 

После чего наступает непосредственно дисциплинарное производство  

в отношение данного осужденного. По факту нарушения составляется рапорт 

либо акт, если данное нарушение было совершено на виду у нескольких 

сотрудников. Если имеются основании полагать, что лицо совершившее 

проступок находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, составляется справка об освидетельствовании медицинским 

работником, которая дальше приобщаться к рапорту или акту. После 

передачи данных документов, оперативный дежурный заносит нарушение  

в специальный торгового журнал44. 

Нарушитель, как относятся правило, водворяется разделении в штрафной дисциплинарный торговых 

изолятор до представляют прихода начальника торговых учреждения, но отличительным не больше деятельности чем на представлено 24 часа. 
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На основании полученных материалов по факту данного нарушения, 

начинается дисциплинарное расследование. При проведении расследования 

устанавливаются факты способствующие успешному расследованию. 

Устанавливаются лица видевшие правонарушения, последствия совершения 

деяния, причины и условия повлекшие лицо к совершению проступка. На 

основании материалов с осужденным проводится беседа с целью получения 

информации о совершение проступка. Осужденный до наложения взыскания, 

должен написать объяснение на основании ч. 1 ст. 117 УИК РФ, в котором  

описываются действия повлекшие за собой совершение проступка.  

В отношение осужденного отказывающегося писать объяснения составляется 

акт. 

Лицо проводившее проверку по факту совершения проступка 

указывает характер допущенного элементов осужденным нарушения, разделении причины и 

условия, связаны способствовавшие его первой совершению, а также коммерческая меры, направленные розничной на 

их деятельности устранение. Заключение утверждается деятельности руководителем учреждения, зависимости а 

указанные в нем системы меры отражаются воздействуют в приказе и подлежат связанные исполнению 

ответственными этом лицами45. 

 системы Порядок развивающейся применения мер производитель взыскания к осужденным зависимости регулируется  

ст. 117 предоставление а в отношении несовершеннолетних связанные осужденных, содержащихся мероприятий  

в воспитательных колониях информационное также ст. 137 спроса УИК РФ. В частности отличительным в ч. 1  

ст. 117 УИК заключение РФ установлено внешней что при прибыли назначении дисциплинарного особенности 

взыскания учитываются внутренней обстоятельства совершения факторов нарушения, личность спроса 

осужденного и его факторов предыдущее поведение. Налагаемое развивающейся взыскание должно товаров 

соответствовать тяжести мероприятий и характеру нарушения. С учетом элементы этих требований воздействуют 

закона начальник производитель учреждения или зависимости начальник отряда представляют в рамках своей конечный 

компетенции) выносит поставка постановление о наложении увязать на осужденного товаров 

дисциплинарного взыскание развивающейся либо объявляет экономическая осужденному устное внешней взыскание.  

                                                             
45 Ложкина только Л.В. К вопросу о квалификации распределением злостных нарушений обеспечивающие режима в 

исправительных экономическая учреждениях // развивающейся Вестн. Удм. ун-та. - 2013. - № 1. - С.163-165. 



На основании уголовно-исполнительного законодательства, 

определяются сроки наложения взыскания. Взыскание в отношение 

осужденного налагается не позднее 10 суток со дня совершения проступка, 

но если в отношение действий повлекших нарушения заведена и проводится 

проверка, сроком наложения взыскания будет являться ее окончание, но не 

позднее трех месяцев со дня совершения деяния. Но, на основании 

законодательной базы, запрещается налагать несколько взысканий за одно и 

тоже взыскание.   

В соответсвии с ч. 1 ст. 117 УИК РФ, взыскание должно исполняться 

немедленно, но в исключительных случаях дается 30 дней со дня его 

наложения.  

На основании ст. 118 УИК РФ в которой закреплены условия 

нахождения лиц в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа 

(единых помещений камерного типа) и в отношении одиночных камерах 

осужденным запрещаются: свидания, телефонные разговоры, приобретение 

продуктов питания, получение посылок, передач, бандеролей. 

Предоставляется только одно право дающее на ежедневную прогулку 

продолжительностью дин час.  

Субьектами дисциплинарного производства в области применения мер 

поощрения и взыскания в соответствии со ст. 119 УИК РФ выступают:  

а) начальник исправительного учреждения или лицо, его замещающие;  

б) начальник отряда ( благодарность, разрешение дополнительно расходовать 

денежные средства для приобретения продуктов питания и средств первой 

необходимости, досрочное снятие взыскания, ранее наложенного им. 

Подводя итог данного рассматриваемого вопроса, можно сделать 

вывод, что положения кассающиеся дисциплианрного производства в 

исправительных учреждениях по своей природе мгут быть распространены 

на всю систему, которая также будет включать в себя такие виды 

учреждений, как: лечебно-профилактические учреждения, воспитатльные 

колонии и колонии-поселения.   



 

2.2 Порядок признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы  

 

В соответствии системе с ч. 1 ст. 82 УИК услуг РФ в исправительных уходящие учреждениях 

устанавливается также режим, то поставка есть установленный системы законом и 

соответствующими товаров закону нормативными товаров правовыми актами системе порядок 

исполнения первой и отбывания лишения связаны свободы, обеспечивающий целом охрану и 

изоляцию связаны осужденных, постоянный процесс надзор за элементы ними, исполнение факторов 

возложенных на изыскание них обязанностей, сопровождаются реализацию их процесс прав и законных товаров 

интересов, личную воздействие безопасность осужденных системы и персонала, раздельное заключение 

содержание разных развивающейся категорий осужденных, разделении различные условия деятельности содержания в 

зависимости разделении от вида представляют исправительного учреждения, целом назначенного судом, также 

изменение условий этапом отбывания наказания46. 

Режимные элемент требования определены распределение как в УИК РФ, конеч так и в принятых конечный в 

соответствии с ним розничной подзаконных нормативных внутренней правовых актах, управление в частности в 

Правилах закупочной внутреннего распорядка обеспечивающие исправительных учреждений47. 

Осужденные, спроса кото которые не исполняют конечный возложенные на первой них обязанности деятельности 

или не элементы соблюдают установленные зависимости запреты, признаются управление нарушителями 

режима. Уголовно-исполнительное факторов законодательство Российской Федерации 

разделяет внешней нарушения установленного прибыли порядка исполнения отличительным и отбывания 

наказания поставка на две производитель категории: 1)злостные целом нарушения отбывания наказания. 2) 

нарушения не разделение относящиеся к злостным. Перечень этом злостных нарушений также дан в 

ч. 1 ст. 116 предоставление УИК РФ изыскание и включает в себя места употребление спиртных зависимости напитков 

либо особенности наркотических средств установление или психотропных элемент веществ; мелкое предоставление 
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хулиганство; угроза, степени неповиновение представителям поставка администрации 

исправительного предприятия учреждения или места их оскорбление представлено при отсутствии услуг признаков 

преступления; предприятия изготовление, хранение разделении или передача конечному запрещенных 

предметов; внутренней уклонение от уходящие исполнения принудительных отличительным мер медицинского внешней 

характера или распределение от обязательного представляют лечения, назначенного отличительным судом или спроса решением 

медицинской предприятия комиссии; организация производитель забастовок иных представлено групповых 

неповиновений, системы а равно активное процесс участие в них; спроса мужеложство, лесбиянство; торгового 

организация группировок мероприятий осужденных, направленных целом на совершение товаров 

указанных в настоящей системы статье правонарушений, целом а равно активное изыскание участие в 

них; предприятия отказ от представлено работы или представляют прекращение работы торгового без уважительных особенности причин48. 

А также в ч.2 данной статьи сказано о том, что «Злостным может быть 

признано также совершение в течение одного года повторного нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих 

нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в 

штрафной изолятор или дисциплинарный изолятор»49. 

В каждой исправительной увязать колонии общего прибыли и строгого режимов системе имеется 

изолированное сопровождаются помещение камерного системе типа (ПКТ). В колониях элемент особого 

режима установление для нарушителей места выделяются одиночные установление камеры. Единые 

помещения сопровождаются камерного типа степени (ЕПКТ) создаются спроса на базе услуг одной колонии торговых 

региона, куда этапом направляются для производитель отбывания дисциплинарного экономическая взыскания, 

осужденные предоставление из других распределение колоний данного торговых субъекта или конечному даже из также других 

близлежащих спроса регионов. В ЕПКТ отправляют более отрицательно разделении 
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характеризующихся осужденных, зависимости которых необходимо торговых изолировать от сопровождаются 

других50.  

В ст. 115, 116 внутренней УИК РФ степени употребляется понятие производитель «злостный нарушитель 

установленного широкого порядка отбывания отличительным наказания». Законодатель не места раскрывает 

сущность сопровождаются его содержания, целом а, определяет воздействие содержание этого торгового понятие через уходящие 

другое  выражение развивающейся «злостное нарушение удобством установленного порядка конечный отбывания 

наказания» услуг (ст. 116 УИК). Можно сделать вывод о том, что  воздействуют осуждённый, 

допустивший розничной злостное нарушение конечный установленного порядка широкого отбывания 

наказания, целом и будет  признан злостным элемент его нарушителем.  

Согласно товаров пункту 4 статьи процесс 116 УИК, внешней осужденный признается целом злостным 

нарушителем этом установленного порядка деятельности отбывания наказания воздействуют постановлением 

начальника увязать исправительного учреждения связаны по представлению закупочной администрации 

исправительного разделение учреждения (совета информационное воспитателей отряда, конечному начальников 

служб), одновременно с наложением взыскания.  

В процедуре конечному признания осужденного изыскание злостным нарушителем коммерческая 

присутствует некоторая удобством неопределенность, обусловленная предоставление 

взаимосвязанными положениями розничной ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 116 зависимости УИК РФ. С одной воздействуют 

стороны, осужденный представлено признается злостным информационное нарушителем при разделении условии 

назначения внутренней ему взыскания в виде перевода в помещения камерного типа 

(единые помещения камерного типа) или одиночную камеру, с другой - эти 

взыскания применяются только к лицам, являющимся злостными 

нарушителями. Законодатель решил эту проблему таким образом: 

осужденный признается злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания одновременно с наложением взыскания.  

Согласно пункту 2 статьи 116 УИК, злостным может быть признано 

также совершение нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

которое не относится к злостным, но если в деянии присутствует признак 
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систематичности - совершение повторного нарушения в течение одного года. 

Систематичность является необходимым признаком, но не достаточным для 

признания нарушения злостным. Повторное нарушение признается 

злостным, только в том случае, если за каждое из этих нарушений 

осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или 

дисциплинарный изолятор. Закон не уточняет характер временного периода, 

порождающего систематичность: либо это календарный год, либо год со дня 

совершения первого нарушения. 

Условия отбывания наказания данной категорией осужденных могут 

быть ухудшены двумя путями. Во-первых, в пределах самого 

исправительного учреждения. Такие лица могут быть переведены: а) в 

колониях общего, строгого, особого режимов и воспитательных колониях - 

из обычных в строгие условия отбывания наказания, а из облегченных в 

обычные или строгие (ст. 120, ст. 122, ст. 124, ст. 127, ст. 132 УИК РФ); б) в 

колониях общего и строгого режимов в порядке взыскания - в помещения 

камерного типа, а в колониях особого режима - в одиночные камеры (п. п. 

«г», «д» и «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ); в) в тюрьмах - с общего вида режима на 

строгий (ч. 6 ст. 130 УИК РФ)51. Во-вторых, путем перевода в другое 

исправительное учреждение. Злостные нарушители установленного порядка 

отбывания наказания могут быть переведены: из колонии-поселения - в 

исправительную колонию общего режима или в исправительную колонию, 

вид которой был назначен судом; из исправительных колоний общего, 

строгого и особого режимов - в тюрьму на срок до трех лет (ч. 4 ст. 78 УИК 

РФ). Злостные нарушители женского пола и осужденные к пожизненному 

лишению свободы переводу в тюрьму не подлежат52.  

                                                             
51 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

 
52 Епанешников, В. С. Понятие воздействие дисциплинарного проступка разделение осужденного к 

лишению широкого свободы и его отличительным закрепление в уголовно-исполнительном информационное законодательстве // особенности 

Административное право обеспечивающие и процесс. — 2012. — № 7. — С. 25–48.  



Злостным также может быть признано совершение в течение года 

любого повторного нарушения, если за каждое из них осужденный 

подвергался взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный 

изолятор.  

Важно отметить, что перечисленные в ч. 1 и 2 ст. 116 УИК РФ 

нарушения режима отбывания наказания не приобретают злостного 

характера, если за их совершение применены взыскания в виде выговора 

либо  дисциплинарного штрафа. Данные взыскания указывают на невысокую 

степень их общественной опасности. 

Согласно ст. 115 и 116 УИК РФ нарушения режима характеризуются 

как злостные при условии назначения за их совершение следующих мер 

взыскания: водворение в исправительных колониях или тюрьмах в штрафной 

изолятор на срок до 15 суток, перевод осужденных мужчин в 

исправительных колониях общего и строгого режимов в помещения 

камерного типа, а в колониях особого режима - в одиночные камеры на срок 

до 6 месяцев, перевод осужденных мужчин в единые помещения камерного 

типа на срок до одного года в колониях особого режима, перевод 

осужденных женщин в помещения камерного типа на срок до трех месяцев. 

В УИК РФ предусмотрены виды мер дисциплинарного взыскания, 

применяемые за нарушения установленного порядка отбывания наказания в 

отношении осужденных к лишению свободы. Среди таковых в п. "д" ч. 1 ст. 

115 предусмотрен перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа (далее - ЕПКТ) на срок до одного года. 

Конституционный Суд РФ Определением от 1 ноября 2018 г. N 948-О-

О отказал гражданину А. Астафьеву в принятии к рассмотрению его жалобы 

на нарушение конституционных прав п. "д" ч. 1 ст. 115, ст. ст. 117 и 119 

УИК, неконституционность которых заявитель усмотрел в том, что они 

позволяют во внесудебном порядке, решением начальника исправительного 

учреждения, изменять на продолжительный срок установленный судом 



режим содержания осужденных к лишению свободы. На основе применения 

этих норм УИК заявитель был переведен, как злостный нарушитель 

установленного порядка отбывания наказания, из исправительной колонии в 

ЕПКТ на 12 месяцев. 

Конституционный Суд сделал вывод, что оспариваемые положения 

УИК не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права 

заявителя, поскольку у каждого осужденного, переведенного из колонии в 

ЕПКТ, сохраняется право обжалования административного решения в судах 

общей юрисдикции. 

В этой связи можно высказаться с одобрением об особом мнении судьи 

Конституционного Суда Н. Бондаря по Определению Конституционного 

Суда РФ от 1 ноября 2018 г. № 948-О-О, указывающего, что вызывает 

большие сомнения, когда на усмотрение администрации исправительных 

колоний отдается решение вопросов, напрямую связанных с установленными 

судом мерами уголовного наказания, тем более имея в виду, что перевод 

осужденных из колонии в ЕПКТ по своей карательной силе во многом может 

быть приравнен к переводу из колонии в тюрьму. Такой аргумент выглядит 

наиболее трезвым в сравнении с мнением КС РФ, в п. 3 мотивировочной 

части своего решения указывающего, что регламентирующие перевод в 

единое помещение камерного типа положения закона в их взаимосвязи не 

могут предполагать принятие администрацией исправительной колонии 

произвольного решения - без указания на предусмотренные законом 

основания, подтвержденные соответствующими фактическими 

обстоятельствами. 

Понимание вызывает также аргумент Н. Бондаря (п. 2 мотивировочной 

части особого мнения), что анализ рассматриваемых законоположений во 

взаимосвязи с иными нормами действующего уголовно-исполнительного 

законодательства позволяет усомниться в определенности правового 

регулирования порядка привлечения осужденных к дисциплинарной 

ответственности, что может породить предпосылки для произвольного 



правоприменения и, соответственно, нарушения прав и свобод человека и 

гражданина. Далее автор комментирует, что ст. 115 УИК закрепляет единый 

перечень мер воздействия на осужденных к лишению свободы при 

нарушении ими установленного порядка отбывания наказания (от выговора 

до перевода в ЕПКТ на срок до одного года). При этом, устанавливая 

существенно различающиеся по тяжести меры воздействия за нарушение 

порядка отбывания наказания, УИК не конкретизирует основания их 

применения, не определяет содержание "нарушения установленного порядка 

отбывания наказания" (дисциплинарного проступка). По существу, 

единственным критерием видовой классификации взысканий в данном 

случае является совершение осужденным злостного нарушения порядка 

отбывания наказания. Однако содержательные характеристики злостного 

характера нарушения законодателем также не раскрыты с достаточной 

степенью определенности: перечисляя конкретные составы злостных 

нарушений, УИК допускает признание злостными и «обычных» нарушений 

по основанию их повторного совершения в течение одного года (ч. 2 ст. 116). 

Таким образом, продолжает Н. Бондарь, не закрепляя ясных и четких 

правил применения мер дисциплинарного воздействия, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ оставляет решение вопроса о помещении 

осужденного в ЕПКТ на усмотрение начальников исправительных 

учреждений (или лиц, их замещающих), которые, как это установлено ч. 1 

его ст. 119, в полном объеме пользуются правом применения мер взыскания. 

Поэтому особое понимание вызывает довод судьи КС РФ, 

указывающего в п. 3 мотивировочной части особого мнения, что отсутствие в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве четких оснований 

применения мер дисциплинарного воздействия, включая перевод 

осужденного в ЕПКТ, ставит под сомнение и возможность осуществления 

эффективного последующего судебного контроля соответствующих решений 

руководителей администраций пенитенциарных учреждений. Далее 

справедливо замечено, что если исходить из того, что решения о переводе 



осужденных в ЕПКТ должны приниматься начальником исправительной 

колонии, то законно установленные основания и порядок принятия таких 

решений выступают одновременно в качестве необходимых критериев 

судебной проверки их законности. Соответственно, неопределенность, 

противоречивость правового регулирования в этом случае ведет к тому, что 

судебный контроль за законностью наложения взыскания может состоять 

только в проверке соблюдения формальных условий применения конкретной 

меры принуждения. Следовательно, право осужденного оспорить решение 

начальника исправительной колонии о переводе его в ЕПКТ не является 

надлежащей юридической гарантией восстановления нарушенных прав лиц, 

незаконно переведенных в ЕПКТ, и не может рассматриваться как 

эффективное средство правовой защиты. 

На практике не редки случаи, когда решением начальников ИУ 

осужденные переводятся в ЕПКТ на 12 месяцев за незначительные 

дисциплинарные проступки, например хранение одноразовой зажигалки, 

курение в не отведенном для этого месте, нарушение формы одежды, сон в 

неустановленное распорядком дня ИУ время и т.д. Применяя меры 

взыскания к осужденным, администрация нередко нарушает положения ст. 

117 УИК: не учитывает обстоятельства совершенного нарушения, личность 

осужденного, его предыдущее поведение. Зачастую взыскание не 

соответствует тяжести и характеру нарушения. Такие нарушения порядка 

применения взыскания порождают обоснованные жалобы осужденных. 

Представляется, что, рассматривая вопрос о переводе осужденного в 

ЕПКТ в рамках судебной процедуры, можно было бы избежать искаженной 

практики. 

Предвидятся возражения, что несправедливо вынесенные 

постановления начальника ИУ могут быть отменены прокурором, однако 

зачастую прокурорский надзор за законностью наложения взыскания при 

всем желании не может выйти за пределы проверки соблюдения формальных 

условий применения взыскания. 



Таким образом, поскольку Конституционный Суд не счел 

необходимым применение судебной процедуры при наложении на 

осужденного, являющегося злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания, дисциплинарного взыскания в виде перевода в ЕПКТ 

на 12 месяцев, сведя судебный контроль за законностью наложения 

взыскания лишь к проверке соблюдения формальных условий применения 

взыскания, предлагается в рамках прокурорского надзора за соблюдением 

законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания (ст. 

22 УИК), при применении меры дисциплинарного взыскания в виде перевода 

осужденного в ЕПКТ на один год установить прокурорский контроль за этим 

процессом как дополнительную юридическую гарантию в случае 

необходимости восстановления нарушенных прав лиц, незаконно 

переводимых в ЕПКТ. 

Для этого предлагается мотивированное постановление начальника 

исправительного учреждения о переводе осужденного в ЕПКТ сроком свыше 

6 месяцев согласовывать с прокурором. 

Кроме этого, на практике наметилась тенденция перевода осужденных, 

содержащихся в тюрьмах (ст. ст. 130, 131 УИК), в единое помещение 

камерного типа на территориях иных исправительных учреждений. И 

действительно, уголовно-исполнительный закон в ст. 115 не предусматривает 

прямого запрета применять меру дисциплинарного воздействия в виде 

перевода в ЕПКТ для осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьме, 

что дает почву для расширительного толкования нормы правоприменителю. 

Однако нельзя не учитывать, что в данном случае правовое положение 

осужденного, переведенного в ЕПКТ из тюрьмы, существенно меняется. 

Здесь говорится не столько о сопоставлении ст. ст. 118 (Условия содержания 

осужденных к лишению свободы в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных 

камерах) и 131 (Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах) УИК 

(осужденные в ЕПКТ могут ежемесячно расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся 



на их лицевых счетах, в размере 50% установленного законом МРОТ, тогда 

как в тюрьме строгого режима - 60%, а в тюрьме общего режима - 100%; 

право на свидание при переводе в ЕПКТ оказывается связанным 

усмотрением администрации, при этом осужденные, содержащиеся в ЕПКТ, 

полностью лишены права на длительное свидание; отбывающие же 

наказание в тюрьме общего режима имеют право на два краткосрочных и два 

длительных свидания в течение года), сколько о том, что своим решением 

начальник тюрьмы единолично меняет вид исправительного учреждения. Это 

противоречит закону, предусматривающему изменение вида 

исправительного учреждения только на основании постановления суда (ч. 4 

ст. 58 УК, ч. 5 ст. 78 УИК). 

Кроме этого, п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК предусмотрен перевод осужденных, 

являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, из исправительной колонии общего, строгого и особого режимов в 

тюрьму на срок не свыше трех лет. Из смысла правовой нормы следует, что в 

тюрьму могут быть переведены те осужденные, в отношении которых в 

исправительном учреждении исчерпан лимит дисциплинарного воздействия, 

к коим уже применялись взыскания в виде ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и др., поэтому 

не будет логичным перевод осужденного из тюрьмы назад в ЕПКТ 

исправительного учреждения. 

Представляется целесообразным включить в УИК РФ положение, 

согласно которому мотивированное постановление начальника 

исправительного учреждения на перевод осужденного в ЕПКТ свыше 6 

месяцев должно согласовываться с прокурором, а к осужденным, 

содержащимся в тюрьмах, перевод в единое помещение камерного типа не 

применяется53. 

                                                             
53 Определение Конституционного Суда РФ от 01.11.2007 N 948-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Астафьева Александра Александровича на 

нарушение его конституционных прав пунктом "д" части первой статьи 115, статьями 117 

и 119 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

 



Таким образом, осужденный признается злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, если: а) он совершил злостное 

нарушение, указанное в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, либо совершил два любых 

других нарушения в течение года, за которые он водворялся в штрафной или 

дисциплинарный изолятор; б) ему за совершенное в данный момент 

нарушение было назначено взыскание в виде водворения в штрафной или 

дисциплинарный изолятор, перевода в одиночную камеру или помещение 

(единые помещения) камерного типа.  

Осужденный признается злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного 

учреждения по представлению администрации одновременно с наложением 

взыскания. 

Основными элементами злостного нарушения являются: 

а) определенный срок давности нарушения в течение года, до 

истечения которого оно подлежит учету для квалификации в качестве 

злостного нарушения; 

б) повторность, то есть совершение нарушения два и более раза; 

в) применение за совершение каждого из них только одного вида 

взыскания - водворения в штрафной (дисциплинарный) изолятор. 

В целом злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания можно рассмотреть как, единичный тяжкий проступок, либо 

повторное совершение в течение года любых по степени тяжести нарушений, 

если за каждое из них осужденный подвергался взысканию в виде 

водворения в штрафной изолятор. 

Следует отметить, что второе положение не лишено недостатков. 

Законодатель не учитывает тяжесть нарушения, а именно общественную 

опасность, причиненную нарушением, а опирается только на тяжесть мер 

взыскания. Следовательно, осужденный, например, за повторное нарушение 

дисциплины строя или нарушения формы одежды может быть признан 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 



Представляется целесообразным включить в УИК РФ положение, 

согласно которому мотивированное постановление начальника 

исправительного учреждения на перевод осужденного в ЕПКТ свыше 6 

месяцев должно согласовываться с прокурором, а к осужденным, 

содержащимся в тюрьмах, перевод в единое помещение камерного типа не 

применяется. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В последние годы государство все больше внимания уделяет вопросам 

уголовно-исполнительной системы, совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства, а также расширению сферы применения 

наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы.  

Пунктом 5 Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. предусматривается увеличение к 2020 г. 

общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества, на 200 тысяч человек. Данные реформы 

предполагают осуществление качественных изменений в системе исполнения 

наказаний.  

Уголовно-исполнительное законодательство должно быть 

ориентировано на решение задач регулирования порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания, определения эффективных средств 

исправления и совершенствования дисциплинарной практики среди 

осужденных. В связи с этим особую актуальность приобретают меры 

поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим наказание.  

 Рассматриваемые меры, как таковые являются тем необходимым 

средством, по средствам  которого администрация учреждений поддерживает 

надлежащий правопорядок в местах лишения свободы. Применение к 

осужденным различных мер воздействия способствует коррекции их 

поведения в период отбывания наказания и тем самым подготавливает к 

выходу на свободу. 

В качестве одного из видов мер дисциплинарного воздействия в 

уголовно-исполнительном праве применяются предусмотренные правовыми 

нормами «меры стимулирования и поощрения» осужденных, проявивших 

себя в чем-либо с положительной стороны. Применение данных мер 



формирует у осужденных чувство личного достоинства, уверенность в своих 

силах и тем самым побуждает к повторению положительных поступков, 

содействует закреплению позитивных сторон в поведении. Эти меры 

побуждают осужденного с той или иной степенью сознательности 

регулировать свое поведение в соответствии с требованиями режима.  

И напротив, «меры взыскания» выражают отрицательную оценку со 

стороны администрации учреждений фактов негативного поведения и 

проступков осужденного.  

Логично предположить, что взыскание является средством 

отрицательного стимулирования. Вместе с тем меры поощрения как 

воспитательные средства более эффективны, поскольку устанавливают перед 

осужденными дальнейшую перспективную цель - заслужить более значимое 

поощрение. Статья 8 УИК РФ указывает на рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения. Содержание статьи включает в себя набор 

необходимых мер воздействия, в том числе подразумевает под собой меры 

поощрения и взыскания.  

Проведенный анализ мер поощрения и взыскания к осужденным 

показал, что наличие взысканий и поощрений оправдано задачей права, 

которая состоит как в сдерживании правонарушений, в наказании лиц, их 

совершивших, так и в стимулировании правомерного поведения, в 

поощрении субъектов, действующих в интересах общества.  

Поощрительные меры вместе с мерами принуждения обеспечивают 

устанавливаемую государством модель правомерного поведения. Тем самым 

меры поощрения и взыскания, как нам представляется, дополняют друг 

друга. Стимулом позитивного поведения осужденных, оказывающим 

доминирующее воздействие на решимость лица совершать или не совершать 

социально полезный поступок, во многом является наличие самой меры, 

возможности ее закрепления в кодифицированном источнике, не говоря уже 

об объеме (виде и размере) возможного поощрения.  



Резюмируя изложенное, представляется возможным сделать 

следующие выводы:  

1. Ведомственное законодательство не в полной мере регулирует 

применение мер поощрений и взысканий. Здесь играет роль бланкетный 

способ, ссылающийся на нормы трудового законодательства, где представлен 

широкий перечень возможного применения в отношении работников мер 

поощрений и взысканий. Выявленный факт бланкетного характера мер 

взысканий и поощрений не только не отвечает требованиям международно- 

правовых актов, но и не способствует исправлению, воспитанию 

осужденных, не соответствует в полной мере требованию принципов 

уголовно-исполнительного законодательства, закрепленных в ст. 8 УИК РФ 

(стимулирование правопослушного поведения и соединения наказания с 

исправительным воздействием).  

2. Меры поощрения и взыскания, как нам представляется, 

дополняют друг друга. Меры поощрения выступают катализатором в 

стимулировании позитивного поведения осужденных, меры взыскания - 

сдерживающим фактором, направленным на снижение уровня 

правонарушений.  

3. Меры поощрения исчерпывающими не являются, в отличие от 

системы мер взыскания, которая расширительному толкованию не подлежит.  

4. Представляется, что если исполнение наказаний регулируется 

уголовно-исполнительным законодательством, то этот процесс должен 

являться комплексным, охватывать в должной мере все правоотношения, 

возникающие в процессе исполнения наказаний.  

5. Комплекс мер поощрений и взысканий к осужденным признается 

одним из важных средств обеспечения достижения целей наказания. Для 

повышения эффективности данных мер воздействия необходимо дальнейшее 

совершенствование вопросов теории и практики их применения. 
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