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ВВЕДЕНИЕ 

 

Применение наказания – это завершающий этап процесса избрания 

судом при вынесении обвинительного приговора конкретного вида, меры 

уголовно-правового воздействия на лицо, признанное виновным в 

совершении преступления, т. е. предусмотренного уголовным законом 

общественно опасного деяния, совершенного умышленно или по 

неосторожности. Назначенная мера наказания может достичь цели наказания 

– исправить и перевоспитать осужденного, осуществить превентивное 

влияние, как на осужденного, так и на других лиц только в случае 

соразмерности наказания содеянному и его справедливости. В связи с этим 

вопросы исполнения наказаний имеет особую актуальность для юридической 

науки. Наказания, связанные с ограничением и лишением свободы занимают 

особое место в системе наказания, поскольку они предполагают наиболее 

высокую степень правоограничений для осужденных лиц. Именно такие 

виды наказаний исполняются в исправительных колониях. 

По состоянию на 1 июля 2018 года в системе Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации насчитывалось 711 

исправительных колоний. При этом на 1 января 2019 года в исправительных 

колониях отбывали наказание 463 444 осужденных. Такие цифры сотрудники 

Федеральной службы исполнения наказаний России называют историческим 

минимумом и связывают либерализацией уголовно-исполнительной 

политики государства. Это, однако, означает, что отбывать наказания в 

исправительных колониях остаются наиболее общественно опасные лица, в 

отношении которых государство решилось применить наказания, связанные 

с лишением свободы. Следовательно, осуществление эффективного надзора 

в исправительных колониях не утрачивает свою актуальность. 

Объект исследования – общественные отношения, связанных с 

отбыванием наказаний, связанных с лишением свободы. 
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Предмет исследования – правовое регулирование надзора в 

исправительных колониях , перспективы его совершенствования. 

Цель настоящего исследования состоит в обобщении и конкретизации 

теоретических аспектов организации и осуществлении надзора в 

исправительных колониях, выявлении практических проблем и 

формулировании путей их решения. 

Для достижения цели исследования представляется необходимым 

решить следующие задачи: 

- определить и охарактеризовать основные этапы исторического 

развития законодательства об осуществлении надзора; 

- определить понятие и содержание надзора в исправительных 

колониях; 

- проанализировать организационные этапы деятельности по 

надзору в исправительных колониях; 

- охарактеризовать планирование обеспечения надзора; 

- установить особенности организации контроля и подведения 

итогов и обеспечении надзора; 

- сформулировать перспективы совершенствования надзора в 

исправительных колониях. 

В процессе исследования применяются такие методы: сравнительно-

правовой, исторически-правовой, формально-логический, системно-

структурный, догматический, диалектический, метод моделирования. 

С помощью сравнительно-правового метода проводится анализ 

нормативно-правовых актов; исторически-правовой метод используется при 

исследовании основных этапов исторического развития законодательства об 

осуществлении надзора, что дает возможность установить логику правовых 

преобразований. Формально-логический метод дает возможность 

исследовать понятие и содержание надзора в исправительных колониях, а 

также осуществить обработку и анализ эмпирического материала. 

Догматический метод позволяет провести анализ норм действующего 
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законодательства, выявить в нем пробелы, сформулировать предложения по 

его совершенствованию, а метод моделирование – представить типичные 

случаи, при которых чаще всего могут возникать правоприменительные 

проблемы, а также предложить оптимальные пути их правового решения. 

Структура работы включает введение, три главы, заключение и список 

использованных источников. 

 

 



 

8 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ЗА ОСУЖДЕННЫМИ 

 

1.1. История осуществления надзора в разные периоды времени в 

России 

 

 

В истории осуществления надзора за осужденными прослеживается 

несколько периодов. 

Первый, самый продолжительный – это карательный период – 

охватывает все время от момента фиксации в нормативных источниках и 

памятниках обычного права функции исполнения уголовных наказаний и до 

конца XVIII века, когда под влиянием прогрессивных учений сущность и 

система карательных мер начала постепенно меняться. По мнению многих 

специалистов в области уголовного и уголовно-исполнительного права, этот 

период характеризуется полным равнодушием общественных и 

государственных структур к судьбе осужденных и чрезвычайной 

жестокостью карательных мер. 

Законодательство в сфере исполнения наказаний начало 

формироваться в эпоху Киевской Руси. Об этом свидетельствуют первые 

договоры русских с греками 911 и 945 гг., подписанные во времена княжения 

Олега и Игоря. В них, так же как и в большинстве более поздних правовых 

источниках, термин «наказание» не встречается. Вместо них употреблялись 

только термины «казнь» и «месть». 

Русская Правда кроме казни и мести предусматривала другие виды 

наказаний, в частности, денежные и уголовные наказания. Последний вид 

можно разделить еще на несколько подвидов: наказания, направленные на 

ограничение свободы, изгнание, наказания, направленные на здоровье – 

«болезненные», «членовредительские» и смертная казнь. Для эпохи Русской 
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правды характерны три вида заключения: «в погреб», «поруб» – земляную 

тюрьму; «в железа» – оковы; «в дыбу» – деревянную колоду из двух плах, 

которая имела прорезь для шеи посередине и удавки для рук на краях. Два 

последние иногда использовали как средства предупреждения побегов из-под 

стражи, учитывая примитивный уклад земляных тюрем и отсутствие 

надлежащим образом организованной охраны. Функцию охраны 

заключенных в этот период, как правило, осуществляла «дружина» князя1. 

Следующим этапом развития уголовного и уголовно-исполнительного 

права были Судебники 1497 и 1550 гг., которыми устанавливалась суровая 

система наказаний, направленная на запугивание населения: смертная казнь, 

телесные наказания (в том числе битье кнутом), выдача истцу головою на 

продажу, а также лишение свободы. В Судебнике 1497 года не упоминается 

тюремное заключение, но преступников могли помещать в монастырские 

подвалы и башни на срок «сколь государь укажет». В то же время Судебник 

1550 г. уже предусматривал тюремное заключение как самостоятельное 

наказание в 21 случае. При этом закон не устанавливает сроки тюремного 

заключения. Необходимо отметить, что Судебники четко не определяли 

порядок исполнения наказания, а ограничивались лишь перечнем круга 

должностных лиц, обязанных их исполнять2. 

В условиях укоренения феодальных отношений и обострения 

социальных противостояний мера наказания в виде тюремного заключения 

приобретает все большее распространение как вид уголовного наказания. 

Так, Соборное Уложение 1649 года расширило применение тюремного 

наказания. Теперь оно могло назначаться на определенный срок (до 4 лет), 

либо на неопределенный (на сколько государь укажет) срок.  

                                                             
1 Бунина А.Ф., Пустоваров И.Ю. Развитие института уголовного наказания в 

России / А.Ф. Бунина, И.Ю. Пустоваров // Актуальные проблемы экономики, социологии 

и права. 2019. № 4. С. 22. 
2 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России: учебник для 

образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний / Ю.А. Реент. 

Рязань, 2006. С. 8. 
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В рассматриваемый период осуществлялось общее заключение, 

одиночное заключение являлось исключением. Русское право XVII в. не 

отделяло подследственных арестантов от отбывающих наказания, а также си-

дельцев высших и низших состояний. В то же время было установлено 

отдельное содержание мужчин и женщин и распределение арестантов по 

роду их преступлении, которое не всегда соблюдалось в последующие века. 

При этом управление тюремными заведениями оставалось 

децентрализованным, в результате чего тюрьмы подчинялись различным 

приказам: Стрелецкому, Земскому, Разбойному и др. На местах функции 

управления тюрьмами выполняли специальные должностные лица - воеводы 

и губные старосты, а тюремную администрацию непосредственно 

представляли сторожи и целовальники, охранявшие заключенных (после 

создания губерний функция управления тюремными заведениями перешла к 

губернаторам, а сторожей и целовальников заменили полицейские 

чиновники, которым подчинялись специальные команды надзирателей). На 

протяжении почти всего XVIII века существенных изменений в тюремной 

системе не отмечалось. 

В период XVI-XVIII веков в Русском государстве были 

распространены тюрьмы нескольких видов: земляные, каменные и обычные. 

Земляные (ямы с размещенными в них срубами) предназначались 

преимущественно для содержания политических и религиозных 

преступников. Каменные тюрьмы устраивались в монастырских кельях, 

подвалах и других подобных категориях помещений и использовались для 

государственной изоляции преступников и раскольников. Обычные 

тюремные учреждения состояли из нескольких зданий, огражденных 

частоколом (острогом) и разделялись на две категории: губные и опальные. В 

губных тюрьмах содержались лица, осужденные за разбой, подпал и т.д., а в 

опальных – за экономические преступления. Следовательно, 

унифицированного места заключенного не существовало, как не 

существовало и стандартных правил содержания заключенных. Даже для 
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определения места лишения свободы  использовались разные термины: 

тюрьма, темница, острог, тюремная крепость и тому подобное. 

Заключенные лица в местах отбывания наказания по общему правилу 

содержались без оков (за исключением случаев, когда существовало 

специальное распоряжение «заковать и посадить в железах»). 

Специфической чертой карательной политики российского 

самодержавия было наличие церковной юрисдикции. Наряду с обычными 

государственными тюремными заведениями в России существовали 

специальные монастырские тюрьмы, где содержались лица, осужденные 

церковными судами за религиозные преступления. Режим содержания 

заключенных в этой категории пенитенциарных учреждений был 

значительно жестче, чем в обычных тюрьмах1. 

С течением времени уголовно-правовая доктрина обогащалась новыми 

гуманистическими идеями Ш. Монтескье, Д. Говарда, И. Бентама, Ч. 

Беккариа, других выдающихся западноевропейских представителей эпохи 

Просвещения, которые закладывают основы нового взгляда на сущность 

наказания, его цели, систему и виды и с середины XIX в. наказание перестает 

быть преимущественно физическим страданием. Воспринимает 

соответствующие идеи и Российская Империя. 

В первые годы своего правления Екатерина II составила проект «Об 

устройстве тюрем». Данные проект предполагал разделение заключенных по 

полу, введение раздельного содержания лиц, которые находятся под 

следствием и тех, которые уже осуждены к лишению свободы, создание 

особых тюрем для различных категорий, осужденных (например, для 

приговоренных к смертной казни). 

Одним из первых нормативных правовых актов, который содержал 

требование о создании принудительно-воспитательных заведений, а также 

содержал попытку регламентировать режим содержания лиц в данных 

                                                             
1 Захаров В.В. Генезис отечественной системы исполненя уголовных наказаний в 

XIV – середине XVII века / В.В. Захаров [Электронный ресурс]. URL: 

http://ipp.kursksu.ru/pdf/001-027.pdf (дата обращения: 17.05.2019). 

http://ipp.kursksu.ru/pdf/001-027.pdf
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учреждениях стало «Учреждений об управлении губерниями» от 7 ноября 

1775 г..  Согласно статьям 390–391 это акта приказы общественного 

призрения, которые создавались в каждой губернии, должны были уделять 

большое внимание принудительно-воспитательным заведениям. Такие 

заведения в свою очередь делились на два вида – работные и смирительные 

дома. 

Работные дома были созданы, «дабы работой доставить прокормление 

неимущим». Со временем работные дома превратились в обычные места 

заключения для лиц, совершивших преступление. Смирительные дома 

создавались для содержания лиц, нарушающих общественный порядок, 

«которые начнут без стыда и зазора иметь явное поведение добронравию и 

благочинию противное»1. 

Первой попыткой регламентировать режим можно считать 

Инструкцию Петербургской тюрьмы, принятую в 1799 г. Инструкция 

впервые предусматривала классификацию преступников по полу, сословию и 

характеру совершенного преступления, регламентировался порядок 

свиданий.  

Осуществленные в данный период подготовительные меры, 

направленные на реформирование системы исполнения наказаний 

объективно содействовали принятию в 1832 г. «Свода предписаний и уставов 

о содержании под стражей и о засланцах»  -  нормативного акта, который 

регулировал деятельность мест лишения свободы.  

В целом, следует отметить, что в первой половине XIX века 

управление тюрьмами в Российской Империи оставалось 

децентрализованным и осуществлялось тремя ведомствами. Третье 

отделение его имперского Высочества канцелярии занималось 

политическими тюрьмами; монастырские тюремные учреждения 

                                                             
1 Ефимова А.С. История развития наказания в виде лишения свободы в России / 

А.С. Ефимова [Электронный ресурс]. URL:  

https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2017/21/istoriya-razvitiya-nakazaniya.pdf (дата 

обращения: 17.05.2019). 

https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2017/21/istoriya-razvitiya-nakazaniya.pdf


 

13 

подчинялись Святому Синоду, а Департамент исполнительной полиции 

Министерства внутренних дел ведал общеуголовными тюремными 

учреждениями. В соответствии с положениями Свода предписаний и уставов 

1832 г.. определялось три группы общеуголовных мест лишения свободы, а 

именно: 

- помещение на «съезжих дворах», при Управах благочиния, 

полицейских участках и т.д.; 

- тюремные крепости или остроги в губернских городах; 

- работные и смирительные дома. 

Основным местом лишения свободы в этот период оставались 

губернские остроги, где содержались лица, совершившие тяжкие уголовные 

преступления. Как правило, в общеуголовных пенитенциарных учреждениях 

содержались представители крестьянства1. 

В 1823 г. в системе мест лишения свободы появились новые элементы 

пенитенциарной системы – военно-арестантские роты, которые были 

первоначально предназначены для заключения военнослужащих, 

совершивших преступные деяния. В «Уложении о наказании» 1845 г. военно-

арестантские роты в перечне наказаний, которые предусматривали лишение 

воли, упоминаются в первую очередь. 

Согласно нормам Уложения о наказаниях, особый акцент делался на 

расширении применения наказания в виде лишения свободы. В связи с этим 

встал вопрос о необходимости тюремной реформы. В частности, 

предполагалось построить в стране 75 одиночных тюрем, что требовало 

затрат стоимостью попал 300 тыс. рублей. Реализации проекта помешал 

дефицит бюджетных средств. 

Характерно, что инициатором введения Уложения 1845 г. был царь 

Николай І, который поручил специально созданному особому комитету 

                                                             
1 Белова А.М. История и тенденции развития уголовно-исполнительного 

законодательства / А.М. Белова // Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2017. № Т39. С. 3087. 
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разработать проект устройства тюрем Российской империи по образцу 

пенитенциарной системы Англии. 

Известно, что представители Английского тюремного общества в 1819 

году посетили российские тюремные заведения и по результатам посещения 

даже подготовили и направили на имя царя Александра I соответствующую 

записку. Основываясь на позитивном опыт. Англии в реформировании 

пенитенциарной системы. Александр I создал «Опекунское общество по 

делам тюрем», которое должно было заниматься «моральным исправлением 

преступников» и «улучшением состоянием заключенных». В своей 

деятельности общество опиралось на пять средств исправления: 

- непосредственный и постоянный надзор за заключенными; 

- размещение осужденных по видам совершенных преступлений и 

обвинений; 

- воспитание осужденных на принципах христианского 

благочестия и доброй морали; 

- привлечение заключенных к выполнению общественно-полезной 

работы; 

- изоляция нарушителей режима и буйных в отдельных 

специальных помещениях. 

Членам новосозданного комитета разрешалось посещать места 

лишения свободы в любое время. Они способствовали определению основ 

правового режим отбывания наказания осужденными лицами. Так, например, 

посторонним лицам был запрещен свободный вход на территорию тюрьмы 

для раздачи арестантам милостыни, определены дни посещения 

заключенных родственниками. С целью искоренения бездействия 

осужденных были определенные часы для обучения (освоение основ грамоты 

и ремесла), работы и отдыха. Результаты работы общества докладывались в 

ежегодных отчетах в печатных изданиях страны. Деятельность общества 

оставила заметный отпечаток на системе исполнения наказании , и была 
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первой попыткой целенаправленного налаживания общественного контроля 

за содержанием заключенных в тюрьмах России1. 

Представители церкви также пытались активно способствовать 

улучшению тюремного быта и религиозному воспитанию заключенных с 

целью формирования законопослушного личности. С этой целью церковью 

инициировалось строительство культовых сооружений в тюремных 

учреждениях. 

Осуществленные совместными усилиями государства и общества до 

начала XX века отдельные меры не смогли коренным образом решить 

основные проблемы российской тюремной системы: размещение 

осужденных, привлечение их к выполнению общественно полезного труда, 

искоренение насилия над личностью. В тюрьмах страны по-прежнему 

продолжались нарушение всех допустимых санитарных норм содержания 

осужденных, совместно содержались различные категории заключенных, не 

осуществлялась инспекции тюремных заведений, сохранялась 

децентрализация управления пенитенциарными заведениями, использовалось 

насилие2. 

В первые годы советской эпохи началось радикальное реформирование 

старой тюремной системы на новых началах, присущих идеалам 

большевизма. Началось оно с перестройки органов управления местами 

лишение свободы. Вместо главного управления по делам мест заключения, 

созданного в апреле 1917 г. Временным правительством на базе бывшего 

Главного тюремного управление, первоначально было образовано тюремное 

управление при наркомате юстиции, затем тюремная коллегия, позже – 

центральный карательный отдел наркомата юстиции, далее – центральный 

исправительно-трудовой отдел наркомата юстиции РСФСР. Среди первых 

                                                             
1 Демидова О.В., Костюхина Д.В. История развития уголовно-исполнительного 

законодательства в дореволюцинный период / О.В. Демидова, Д.В. Костихина // 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 430. 
2 Юдин Е.Г., Олейник И.И. История уголовно-исполнительной системы России: 

учеб. пособие / Е.Г. Юдин, И.И. Олейник. Иваново, 2003. С. 16. 
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нормативных актов того периода были Постановление наркомата юстиции 

РСФСР «О тюремных рабочих командах», Временная инструкция «О 

лишении свободы как мере наказания и порядке отбывания такого», 

Положение об организации распределительных комиссий, принятые в 

течение 1918-1919 гг. и другие. 

Крупным нормативным актом, регламентирующим исполнение 

наказаний, стало утвержденное постановлением НКЮ от 15 ноября 1920 г. 

Положение об общих местах заключения РСФСР1, которое представляло 

собой инструкцию о деятельности и управлении общими местами 

заключения. В положении было подробно регламентировано применение 

общественно полезного труда, учебно-воспитательной и культурно-

просветительной работы; определен правовой статус администрации общих 

мест заключения. Осужденные классифицировались на категории 

совершивших корыстные и некорыстные преступления и рецидивистов2. 

Первый в истории России Исправительно-трудовой кодекс был принят 

16 октября 1924 г.3 Термин «уголовное наказание» был заменен 

разработчиками на термин «меры социальной защиты». Все места 

заключения делились на: места заключения для применения мер социальной 

защиты воспитательного характера, медико-педагогические (трудовые дома), 

медицинского характера. Проводилась классификация осужденных на 

осужденных к лишению свободы со строгой изоляцией, осужденных, не 

принадлежащих к трудовому классу, иных осужденных. 

В послевоенные годы принимались определенные меры об усилении 

воспитательной работы в исправительно-трудовых учреждениях. 

Нормотворческая работа в этом направлении на протяжении 50-х – 60-х гг. 

                                                             
1 Положение об общих местах заключения РСФСР: Постановление Наркомюста 

РСФСР от 15.11.1920 // СУ РСФСР. 1921. №23-24. Ст. 141.  
2 Тараканов Ю.В. К вопросу о становлении советской пенитенциарной системы 

(1918 –1922 гг.) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. 

№1. С. 2. 
3 Исправительно-трудовой кодекс от 16 октября 1924 г. // СУ РСФСР. 1924. №86. 

Ст. 870. 
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ХХ в. завершилась систематизацией всех законодательных актов. 11 июля 

1969 года Законом СССР утверждены Основы исправительно-трудового 

законодательства Совета ССР и союзных республик1, введенные в действие с 

1 ноября 1969 года. Основами предусматривались такие исправительно-

трудовые учреждения: исправительно-трудовые колонии (общего, 

усиленного, строгого, особого режимов и колонии-поселения);  тюрьмы 

(общего и строгого режимов); воспитательно-трудовые колонии (общего и 

усиленного режимов) для несовершеннолетних преступников. На основе 

указанного нормативного правового акта 18.12.1970 года был утвержден 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР2, который действовал до 01 июля 

1997 года. Хотя абсолютное текстуальное тождества норм исправительно-

трудовых кодексов  1925 и 1970 гг. отсутствовало, однако сущность 

основных положений относительно исполнения наказаний в обоих актах 

сохранялась. Несколько по-новому выписаны статьи, которые касались 

политико-воспитательной работы, профессионально-технического обучения, 

мер поощрения,  материально-бытового обеспечения, медицинского 

обслуживания и др.  

Таким образом, в результате проведенного анализа, установлено, что 

история осуществления надзора в России условно делится на три периода: 

- карательный период (со времен Древней Руси до XVIII века) - 

характеризуется полным равнодушием общественных и государственных 

структур к судьбе осужденных и чрезвычайной жестокостью карательных 

мер; 

- период первоначального нормативного регулирования надзора в 

исправительных учреждениях (середина XVIII – начало XX) – 

характеризуется проявлением внимания со стороны общественных и 

                                                             
1 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Совета ССР и 

союзных республик: Закон СССР от 11.07.1969 [Электронный ресурс]. URL:  

www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15147.htm (дата обращения: 

16.05.2019). 
2 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18.12.1970 // Ведомости ВС 

РСФСР.1970. №51. Ст. 1220. 

http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15147.htm
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государственных структур к данному институту, формированием правовых 

норм, направленных на регламентацию надзора в учреждениях исполнения 

наказаний и улучшения условии содержания осужденных; 

- период развития института надзора (с начала XX века по 

настоящее время) – характеризуется переходом к политическому управлению 

сферой исполнения наказаний, окончательным формированием нормативно-

правовой базы в рассматриваемой сфере, ее постепенной гуманизацией. 

 

1.2. Понятие и содержание надзора в исправительных колониях 

 

 

Прежде чем перейти к определению понятия надзора и его содержания, 

установим особенности такого вида исправительных учреждений как 

исправительные колонии. 

Согласно ч. 2 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) «исправительные колонии предназначены для 

отбывания осужденными, достигшими совершеннолетия, лишения 

свободы»1. Исправительные колонии в свою очередь подразделяются на 

четыре вида. Категории лиц, которые отбывают наказание в каждом из этих 

видов колоний, приведены в Таблице 1. 

Исходя из критерия степени изоляции, колонии-поселения относятся к 

отрытому типу исправительных учреждений,  а исправительные колонии 

общего, строгого и особого режима – к полуоткрытым исправительным 

учреждениям2. 

 
Виды 

исправительных 
Категории лиц, отбывающие наказание 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Кодекс Российской 

Федерации от 08.01.1997 г. //  Собрание законодательства Российской Федерации. - №2. – 

Ст. 198. 
2 Южанин В.Е. Исправительная колония-поселение -разновидность лишения 

свободы / В.Е. Южанин // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2018. №1 (41). С. 18-25. 
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колоний 

1 
Колонии-

поселения 

- осужденные к лишению свободы за 

преступления, совершенные по неосторожности, 

умышленные преступления небольшой и средней 

тяжести; 

- осужденные, переведенные из 

исправительных колоний общего  и строгого 

режимов (на основании п. «в» и «г» ст. 78 УИК 

РФ) 

2 

Исправитель

ные колонии 

общего режима 

- осужденные мужчины, кроме 

отбывающих наказание в колонии строго, особого 

режима, тюрьмах; 

- осужденные женщины 

3 

Исправитель

ные колонии 

строгого режима 

мужчины, впервые осужденные к лишению 

свободы за совершение особо тяжких 

преступлений; при рецидиве преступлений и 

опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы 

4 

Исправитель

ные колонии 

особого режима 

- осужденные к пожизненному 

лишению свободы;  

- осужденные, которым смертная казнь 

в порядке помилования заменена лишением 

свободы на определенный срок или пожизненным 

лишением свободы 

Таблица 1. Виды исправительных колоний 

 

В соответствии с п. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации 

во всех вышеуказанных учреждениях исполняется наказание в виде лишения 

свободы. При этом в научной литературе иногда высказывается позиция о 

том, что колонии-поселения нельзя рассматривать как места лишения 
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свободы, однако, при этом не отрицается то, что в данных учреждениях 

осужденные находятся под надзором. Тем более, что осуществление надзора 

в колониях-поселениях прямо предусмотрено п. а ч. 1 ст. 129 УИК РФ. 

Относительно дефиниции понятия «надзор», то авторы толковых 

словарей трактуют слова «надзирать» и «надзор» так: 

«Надзирать» — «осуществлять надзор, присматривать, наблюдать»1; 

«следить, следить за кем-, чем-нибудь для контроля, обеспечения порядка 

и т. д.». 

«Надзор» фиксируют со значениями: «1) действие по значению 

надзирать; 2) (сборное) группа лиц или органы власти, надзирающие за кем-, 

чем-либо»2. 

Приведенные определения свидетельствуют о том, что надзор является, 

прежде всего, наблюдением за кем-либо, слежением за порядком, 

соблюдением правил, а также проверкой конкретных действий 

(деятельности) и поведения. Однако в научной литературе отмечается, что 

понятие надзора как исправительного явления, то есть надзора в места 

принудительного содержания несколько шире, чем толкование данного 

термина в словарях3. 

В настоящее время легальное определение понятия «надзор за 

осужденными» закреплено в Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы 

исполнения наказаний. Согласно п. 1.2 этого нормативного правового акта 

«надзор за осужденными представляет собой систему мер, направленных на 

обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы 

путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в 

                                                             
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 

2014. Т. 2. И – О. С. 401. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «А 

ТЕМП», 2016. С. 379.  
3 Прокудин В. В. Понятие правоохранительной деятельности режимных 

подразделений исправительных учреждений и следственных изоляторов // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2016. № 3. С. 15. 
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местах их размещения, учебы и работы с целью предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных и персонала»1. 

Аналогичное определение было закреплено в действовавшей до 24 

декабря 2002 года Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях2. 

Действующая в настоящее время Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях не содержит 

определения понятия «надзор», а лишь указывает на то, что он направлен на 

обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и 

пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также 

безопасности осужденных, персонала и иных граждан. 

В научной литературе при анализе определения, закрепленного в 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях, называлось несколько его недостатков. Так, А.А. Урусов и Н.А. 

Тюфяков отмечали, что требование, связанное с обеспечением изоляции не 

соотносится с порядком содержания в колониях-поселениях, где изоляция, 

как таковая практически отсутствует, за исключением случаев наказания 

осужденных путем водворения в штрафной изолятор на определенный срок3. 

В то же время, ряд авторов указывает на то, что изоляция при 

отбывании наказания в колонии-поселения все-таки присутствует. 

Доказательством это является возможность свободного перемещения 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста 

России от 23.06.2005 №95 (ред. от 15.08.2016) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2005. №30.  
2 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях: Приказ Минюста РФ от 07.03.2000 №83 (ред. от 24.12.2002) 

(утратил силу) // Российская газета. 2000. №177. 
3 Урусов А.А,, Тюфяков Н.А. Особенности надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях / А.А. Урусов, Н.А. Тюфаков // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2018. №4 (57). 

С.146. 
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осужденных исключительно в пределах колонии-поселения; ограничение в 

приобретении и хранении вещей, продуктов питания, а также получение их в 

посылках, передача, бандеролях; право администрации колонии-поселения 

посещать жилые помещения, в которых проживают осужденные и т.д.1. 

На наш взгляд последняя позиция является обоснованной. 

Давая оценку понятию «надзор за осужденными» В.В, Прокудин 

отмечал, что надзор следует отменять через категорию деятельности 

компетентных органов2. 

В данном контексте целесообразно рассмотреть структуру органов на 

которые возлагаются, в том числе функции по надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН России) 

представляет федеральный уровень соответствующих органов, является 

федеральным органом исполнительной власти3. 

Территориальные органы ФСИН России (Главное управление, отдел) 

являются следующим звеном системы органов обеспечивающих надзор за 

осужденными4. 

И, наконец, непосредственный надзор за осужденными в 

исправительных колониях осуществляет администрация исправительных 

учреждений.  

                                                             
1 Южанин Е.В. Указ. Соч. С. 21. 
2  Прокудин В.В.  К вопросу о понятии надзора в местах принудительного 

содержания / В.В. Проскудин // Уголовно-исполнительная политика и вопросы 

исполнения уголовных наказаний: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. 2016. С. 211. 
3 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 №1314 (ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 2014. №42. Ст. 

4109. 
4 Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной 

службы исполнения наказаний: Приказ Минюста России от 01.04.2015 [Электронный 

ресурс]. URL: http://fsin.su/fsin/polozheniya-o-territorialnykh-organakh-fsin-

rossii/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0

%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%

B8%D0%B8%20%E2%84%96%2077%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2015.pdf (дата 

обращения 16.05.2019). 

http://fsin.su/fsin/polozheniya-o-territorialnykh-organakh-fsin-rossii/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2077%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2015.pdf
http://fsin.su/fsin/polozheniya-o-territorialnykh-organakh-fsin-rossii/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2077%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2015.pdf
http://fsin.su/fsin/polozheniya-o-territorialnykh-organakh-fsin-rossii/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2077%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2015.pdf
http://fsin.su/fsin/polozheniya-o-territorialnykh-organakh-fsin-rossii/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2077%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2015.pdf


 

23 

Деятельность администрации колонии по осуществлению надзора 

состоит, в том числе, в определении численности надзора, который, в 

соответствии с п. 7  Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися 

в исправительных учреждениях, для каждой колонии определяется исходя из 

вида исправительного учреждения, количества объектов надзора, объема 

службы на каждом объекте. Примерная структура исправительной колонии 

предполагает формирование группы надзора в структуре отдела 

безопасности исправительной колонии1. 

Основные обязанности по надзору за осужденными в исправительных 

колониях возлагаются на дежурную смену, порядок несения службы которой 

определяется начальником территориального органа ФСИН России в 

зависимости от оперативной обстановки и местных условий. Из Инструкции 

о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, 

следует, что в состав дежурной смены входят: 

- оперативный дежурный (является начальником смены); 

- дежурный инспектор по жилой зоне, а на производственном 

объекте - дежурный инспектор по производственной зоне (аттестованные 

лица из числа офицерского состава); 

- младший инспектор по единым помещениям камерного типа, 

помещениям камерного типа, штрафным изоляторам, одиночным камерам 

колоний особого режима; 

- младший инспектор по надзору за осужденными в запираемых 

помещениях; 

- младший инспектор по медицинской части; 

- младший инспектор по карантинному отделению. 

                                                             
1 Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной: 

Приказ ФСИН от 17 марта 2008 года № 154 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902095951 
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Кроме того, к составу дежурной смены относят оперативную группу, 

группу по патрулированию в районе расположения исправительного 

учреждения, работников колонии, закрепленных за объектами, на которых 

работают осужденные, работников, назначенных ответственными за 

осуществление  надзора,  дежурного  водителя  и  других  должностных  лиц  

исправительного  учреждения1. 

Из анализа ведомственных нормативных правовых актов В.В, 

Прокудин также заключает, что в них содержаться различные подходы к 

определению целей надзора за осужденными, что является не логичным2. 

Из определения, закрепленного в Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях, следуют три 

основные цели надзора: 

- предупреждение и пресечение противоправных действий 

осужденных; 

- обеспечение изоляции; 

- обеспечение безопасности осужденных и персонала учреждения 

исполнения наказаний. 

Теперь обратим внимание на то, что согласно ч.1 ст. 82 УИК РФ режим 

исправительных учреждений, направлен на:  

- обеспечение охраны и изоляции осужденных;  

- постоянный надзор за ними;  

- исполнение возложенных на них обязанностей;  

- реализацию прав и законных интересов осужденных;  

- личную безопасность осужденных и персонала;  

- раздельное содержание разных категорий осужденных;  

                                                             
1 Колодовский А.А., Эрастов А.Е.,Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И.  Анализ 

деятельности дежурной смены и караула исправительного учреждения ФСИН России 

исполняющего наказания в виде лишения свободы // Международный научно-

исследовательский журнал. 2017. № 11 (53). С. 39. 
2 Там же. 
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- различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом; 

- изменение условий отбывания наказания.  

Таким образом, имеем ситуацию, при которой в определениях надзора 

действующих инструкций говорится, что надзор направлен на обеспечение 

режима, далее идет перечисление некоторых требований режима в 

исправительных учреждениях. Следовательно, существует необходимость в 

исключении повторений позиций определения режима в исправительных 

учреждениях, и установить единую цель в организации надзора за 

осужденными. При этом следует учесть, что одним из основных 

направлений, определенных Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года в части обеспечения режима и 

надзора, является создание системы противодействия преступному 

поведению осужденных, то есть создание эффективной системы 

профилактики правонарушений. 

Еще одним дополнение к определению понятия надзора должно стать 

указание на то, что надзор осуществляется не только в отношении 

осужденных лиц, но и в отношении иных лиц, прежде всего тех, которые 

получают свидания осужденными. Необходимость такого уточнения связана 

с достаточно серьезной правоприменительной проблемой, которая касается 

передачи запрещенных предметов (спиртных напитков, оружия, наркотиков 

и т.д.) осужденным во время свиданий1. 

В настоящее время вопросы организации надзора в исправительных 

колониях регулируются положениями УИК РФ, Инструкцией о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, Правилами 

                                                             
1 Хохрин С.А. Правовые и организационные проблемы перекрытия каналов 

проникновения в пенитенциарные учреждения запрещенных предметов / С.А, Хохрин // 

Вестник ВИ МВД России. 2012. №3. С. 21. 
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внутреннего распорядка исправительных учреждений1, иными 

ведомственными нормативными правовыми актами.   

Обобщая соответствующие ведомственные нормативные правовые 

акты, С.Н. Андреев и С.В. Екимов отмечают, что «надзор в колонии 

включает в себя: 

- постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения 

ими преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказаний; 

- использование аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля; 

- обеспечение выполнения осужденными Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации от 03.11.2005 № 205; 

- осуществление пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками и другими объектами; 

- контроль за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

формы одежды, проведение проверок наличия осужденных; 

- контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках; 

- пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов; 

- проведение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Минюста России обысков 

осужденных, помещений жилых и производственных объектов, досмотра 

транспортных средств, вещей и одежды лиц, нарушающих установленные на 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 №295 (ред. от 27.03.2019) [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ 
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режимной территории требования; проверки посылок, передач и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных, а также отправляемых осужденными; 

- изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать; 

- обеспечение порядка проведения свиданий осужденных с 

родственниками и иными лицами; 

- сопровождение транспортных средств на территории колонии, 

контроль за погрузочно-разгрузочными работами; 

- контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими 

ИК, установленного порядка взаимоотношений с осужденными; 

- обеспечение установленного порядка отбывания наказаний 

осужденными в едином помещении камерного типа, помещении камерного 

типа, штрафном изоляторе, одиночных камерах колонии особого режима, 

запираемых помещениях для отбывания наказаний в строгих условиях; 

- применение в предусмотренных случаях в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

физической силы, специальных средств и оружия; 

- еженедельное обследование комиссией инженерных и 

технических средств надзора и контроля, средств связи с целью поддержания 

их в исправном состоянии и иные мероприятия, предусмотренные 

ведомственными нормативными правовыми актами»1. 

Из содержания УИК РФ и ведомственных нормативных правовых 

актов следует основная характеристика надзора, осуществляемого в рамках 

исправительных колоний – его постоянный характер. 

                                                             
1 Андреев С.Н., Екимов С.В. Надзор за осужденными в исправительных колониях в 

системе профилактики правонарушений / С.Н. Андреев, С.В. Екимов // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2015. № 10 (161). С. 33. 
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Особое значение при осуществлении надзора имеет использование 

инженерных средств и применение технических средств надзора1. 

Перечень и особенности использования для надзора инженерно-

технических средств, закреплено Приказом  Минюст РФ № 279 «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»2. 

Согласно ч. 3 ст. 83 УИК РФ перечень технических средств надзора и 

контроля и порядок их использования устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. В настоящее время такими 

нормативными правовыми актами являются: Приказ  Минюст РФ № 279 «Об 

утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» и 

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 18 августа 2006 г. № 

574 «Об утверждении руководства по технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования 

объектов уголовно-исполнительной системы»3. Названные нормативные 

акты предусматривают определенную классификацию технических средств 

надзора, таких как системы и устройства сбора и обработки информации, 

средства обнаружения, приборы контроля и досмотра, средства тревожной 

сигнализации, средства оперативной связи, средства видеонаблюдения. 

Очевидно, что в наиболее степени обеспечить постоянство надзора за 

осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях, могут 

именно технические средства. Особенно актуально их применение в 

                                                             
1 Бокарев В.В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств / В.В. Бочкарев // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 4 (65) С. 170. 
2 Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ 

Минюста России от 04.09.2006 №279 (ред. от 17.06.2013)  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_226301/ 
3 Об утверждении Руководства по технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 18.08.2006 №574 // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. №5-7. 
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отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения и 

требующих усиленного контроля в период их вывода на объекты работ, так и 

к осужденным, находящимся за пределами исправительных колоний общего, 

строгого, особого режимов на законных основаниях (например, лиц, 

пользующихся правом передвижения без конвоя или со- провождения, а 

также лиц, трудоустроенных на выездных объектах за пределами 

исправительных колоний)1. В связи с этим особую актуальность имеет 

вопрос совершенствования различных аспектов применения технических 

средств надзора и контроля. Такую потребность осознает законодатель. Так, 

еще  в 2015 году был подготовлен проект приказа Минюста России «Об 

утверждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных к лишению свободы», который, однако до настоящего времени 

не принят. 

При этом следует отметить, что к настоящему времени ФСИН России 

подготовлено более 30 различных указаний и методических рекомендаций, 

касающихся надзора, в том числе связанного с применением технических 

средств (например, Методические рекомендации ФСИН России от 03.02.2014 

№исх.08-3698 «О порядке применения носимых видеорегистраторов при 

несении службы сотрудниками дежурных смен»). 

Надзор осуществляется также путем проведения периодических 

проверок наличия осужденных и соблюдения ими распорядка дня. 

Администрация исправительной колонии, в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, осуществляет такие 

проверки: 

                                                             
1 Дергачев А. В. Особенности проведения режимных мероприятий на 

первоначальном этапе рефор- мирования УИС // Человек: преступление и наказание. 2010. 

№ 2. С. 26. 
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- ежедневные проверки наличия осужденных и их внешнего вида – 

осуществляются утром и вечером в часы, определенные распорядком дня. 

Такие проверки проводятся начальниками отрядов и сотрудниками дежурной 

смены; 

- проверки наличия осужденных, склонных к побегу (каждые два 

часа); 

- проверки наличия осужденных после отбоя и до подъема (не 

менее одного раза); 

- проверки-смотры всех осужденных, во время которых 

проверяется их внешний вид, в том числе состояние одежды, обуви и 

стрижки – организуются не менее двух раз в месяц в нерабочее время. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, определено, что 

под надзором за осужденными в исправительных колониях следует понимать 

систему мер, проводимых ФСИН России, ее территориальными органами, 

администрацией исправительной колонии, направленных на обеспечение 

режима в исправительной колонии с целью предупреждения и пресечения 

противоправных действий осужденных и персонала. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

2.1. Организационные этапы деятельности по надзору в 

исправительных колониях 

 

 

В научной литературе отмечается, что процесс управления, в том числе 

в сфере надзора в исправительных учреждениях включает две стадии: 

- стадия подготовки и принятие решений; 

- организация исполнения решений. 

Стадия подготовки и принятия решения складывается из следующих 

последовательно осуществляемых операций (действий): 

- формулировка задачи (проблемы), в которой должны быть 

отражены характеристика сложившейся ситуации (оперативной обстановки в 

ИУ), сроки выполнения (планируемый период выполнения), критерии оценки 

эффективности решения; 

- разработка при необходимости возможных вариантов решения 

проблемы; 

- выбор альтернатив из предложенных вариантов, если они 

имелись; 

- принятие решения1. 

Последовательность указанных стадий можно четко проследить на 

примере Раздела II Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы «Порядок 

организации профилактики правонарушений в учреждениях УИС». Согласно 

пункту 9 этого нормативного правового акта «при организации работы по 

                                                             
1 Основы теории управления: учеб, пособие / под ред. В. Н. Парахиной, Л. И. У 

швицкого. М., 2003. С. 346. 
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профилактике правонарушений Федеральная служба исполнения наказаний в 

пределах своей компетенции обеспечивает: 

- анализ и обобщение практики работы по вопросам профилактики 

правонарушений, разработку мер по повышению эффективности 

профилактической работы, контроль за ее проведением; 

- разработку и осуществление совместно с территориальными 

органами ФСИН России, образовательными учреждениями ФСИН России, 

другими правоохранительными органами мероприятий по профилактике 

правонарушений; 

- изучение, обобщение и внедрение положительного опыта, 

подготовку обзоров по организации и тактике профилактической работы»1. 

Аналогичный подход применяется и в научной среде. Так, например, 

Д.В. Горбань отмечает, что профилактика проникновения запрещенных 

предметов среди осужденных включает в себя такие этапы: 

- выявление причин и условий поступления запрещенных 

предметов и разработку конкретных мер по их устранению; 

- путей совершенствования деятельности структурных 

подразделений исправительных учреждений в сфере предупреждения 

поступления на их территорию запрещенных предметов; 

- внедрение соответствующих решений в нормативные правовые 

акты и правоприменительную практику2. 

Таким образом, первым этапом организации осуществления надзора в 

исправительных колониях является надежное информационное обеспечение, 

заключающееся в создании системы сбора, обработки, анализа, 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 

России от 20.05.2013 N 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013- №119. 
2 Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных предметов 

на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их решения // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. №4 (40). С. 10. 
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распределения и хранения информации, необходимой для принятия решения, 

достижения поставленной цели и выполнения намеченных задач1. 

Содержание информации в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы охватывает большое количество разнообразных 

сведений. Такие сведения касаются характеристики внутренней и внешней 

среды, сил, средств и способов деятельности и оценки ее результатов.  

Как справедливо отмечает М.А. Громов, информация относительно 

надзора в исправительных колониях должна отражать: 

- «состояние исполнения наказания и организации 

исправительного воздействия на осужденных (их численность и 

квалификационную принадлежность, количество, характер и условия 

совершенных правонарушений, состояние профилактической и 

воспитательной работы с осужденными, степень их трудовой занятости и т. 

д.); 

- состояние сил и средств исправительных колоний, их подразделе-

ний и служб; 

- способы, методы и результаты деятельности исправительных 

колоний»2. 

Такая информация может содержаться в аналитических справках, 

пояснительных записках, отчетности и иных документах. Так, например, для 

принятия организационных решений по надзору в исправительных колониях 

может иметь ценность Отчет о составе осужденных, месте совершения 

преступлений (Форма№11, утвержденная Приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 11.04.2017 №65), Отчет об 

осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте 

(Форма №12, , утвержденная Приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 11.04.2017 №65). Аналогичные 

                                                             
1 Громов М.А. Организация принятия решений по надзору за осужденными в 

исправительных учреждениях / М.А. Громов // Человек: преступление и наказание. 2015. 

№ 4 (91). С. 59. 
2 Там же. 
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статистические сведения формируются органами ФСИН1. Демографические 

и возрастные признаки, отраженные в отчетах и статистических данных, 

должны быть учтены при формировании сети исправительных колоний в 

Российской Федерации, формировании кадрового состава исправительных 

колоний (его количество, пол), создании изолированных участков 

исправительных колоний с различными видами режима. При этом, 

полученные в результате анализа данные должны оказывать влияние как на 

общефедеральное политику в уголовно-исполнительной сфере, так и 

организацию соответствующей работы на уровне субъектов Российской 

Федерации и каждой исправительной колонии в частности. 

Работу по сбору и анализу необходимой информации возлагается на 

Управление планирования и организационно-аналитического обеспечения 

Федеральной службы исполнения наказаний, аналогичные управления и 

отделы территориальных и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Следующим этапом в организации надзора за осужденными является 

разработка мероприятий, направленных на совершенствование надзора. На 

следующем этапе соответствующие мероприятия внедряются в практику 

путем принятия решений. 

В любой системе управления, в том числе в сфере надзора в 

исправительных колониях, разрабатывается и принимается большое ко-

личество решений. Управленческое решение представляет собой программу 

действий, выраженную в форме предписания, содержащего постановку 

целей, определяющих трудовые и материальные ресурсы, пути и средства 

достижения этих целей, формы деятельности субъектов и объектов управ-

ления2. 

                                                             
1 Статистическая информация Федеральной службы исполнения наказаний 

[Электронный ресурс]. – URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/ 
2 Основы управления в органах внутренних дел : учебник / под ред. А. П. Коренева. 

М., 2003. С. 112. 
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Основаниями принятия решений, в том числе по надзору, в 

исправительных колониях являются указания вышестоящих органов, 

недостатки в системе, истечение срока действия предыдущего решения, 

необходимость корректировки ранее действовавшего решения, новое 

состояние управляемого объекта, изменение оперативной обстановки. 

Принятие организационных решений в исправительных колониях, как 

правило, основывается на указаниях вышестоящих органов, положениях 

нормативных правовых актов федерального уровня. Так, например, 

Методические рекомендации ФСИН России от 3 февраля 2014 года № исх. 

08-3698 «О порядке применения носимых видеорегистраторов при несении 

службы сотрудниками дежурных смен исправительных учреждений»  

предполагают необходимость назначении ответственных лиц за порядок 

применения носимых видеорегистраторов при несении службы 

сотрудниками дежурных смен. Следовательно, во исполнение 

вышеуказанных рекомендаций такие приказы издаются в каждой 

исправительной колонии.  

Что касается организации надзора непосредственно на территории 

исправительной колонии, то этот вопрос урегулирован Инструкцией о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях. 

Из раздела IV следует такой порядок осуществления ежедневного надзора: 

1. Заступление на службу младших инспекторов под контролем 

оперативного дежурного, дежурного инспектора по жилой зоне, а на 

производственном объекте - дежурного инспектора по производственной 

зоне.  

2. Прием (сдача) постов и имущества согласно описи. 

3. Утренняя проверка наличия осужденных. 

4. Непосредственное осуществлении надзора, что включает 

 проверку наличия осужденных, склонных к побегу; проверку 

исправность средств блокировки подземных коммуникаций, а также другие 

места, труднодоступные для контроля и удобные для подготовки подкопов и 
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совершения побегов; контроль работу дневальных по общежитию и 

бригадиров на местах работы осужденных; контроль за транспортными 

средствами, их погрузкой и разгрузкой. 

5. Построение осужденных для развода на работу и развод на 

работу. 

6. Вечерняя проверка наличия осужденных в колонии с 

обязательным общим построением. 

7. Проверка наличия осужденных после отбоя и до подъема. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, установлено, что 

организация по надзору в исправительных колониях может рассматриваться 

в широком и узком смыслах. В широком смысле организация по надзору в 

исправительных колониях включает следующие этапы: формулировка задачи 

(проблемы), в которой должны быть отражены характеристика сложившейся 

ситуации (оперативной обстановки в ИУ), сроки выполнения (планируемый 

период выполнения), критерии оценки эффективности решения; разработка 

при необходимости возможных вариантов решения проблемы; выбор 

альтернатив из предложенных вариантов, если они имелись; принятие 

решения. В узком смысле организация надзора в исправительных колониях 

регламентирована Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися 

в исправительных учреждениях. 

 

2.2. Планирование обеспечения надзора 

 

 

Планирование представляет собой функцию в основе которой  лежит 

определение основных целей и задач, которые ставятся перед субъектом и 

составление плана действий, разработка программ для выполнения 

поставленных задач и целей1.  

                                                             
1 Основы управления в органах внутренних дел : учебник / под ред. А. П. Коренева. 

М., 2003. С. 113. 
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Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях, действовавшая до 24 декабря 2002 года 

предусматривала такой вид решений, как планы. Действующая в настоящее 

время Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных учреждениях, не регламентирует такой элемент организации 

надзора как планирование. Однако в функциональные обязанности отдела 

режима и надзора территориальных органов ФСИН по-прежнему входит 

рассмотрение и утверждение в установленном порядке планов надзора. 

Предполагает составление планов также Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях. Проанализируем 

вопрос планирования обеспечения надзора на основе анализа этого 

нормативного правового акта, а также Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях, которая 

действовала ранее. 

План по своей сути представляет собой утвержденный порядок буду-

щей деятельности со строго определенными ресурсами и сроками 

исполнения всех работ и операций, которые являются директивными и не мо-

гут произвольно изменяться исполнителями1. 

Планы по надзору в зависимости от срока на который они 

разрабатываются, могут быть годовыми, месячными, суточными.  

План надзора на год разрабатывается отделом безопасности 

исправительного учреждения и состоит: из схем, на которые наносятся 

сектора, изолированные участки, жилые, бытовые, производственные 

объекты, помещения, подземные коммуникации, прилегающая к учреждению 

территория, на которой устанавливаются режимные требования, места 

погрузочно-разгрузочных работ, маршруты движения транспорта, посты и 

маршруты несения службы по осуществлению надзора, места нахождения 

средств связи и сигнализации, возможные места совершения побегов и др., а 

также из табеля постам, инструкции должностным лицам по осуществлению 

                                                             
1 Там же. С. 98. 
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надзора, расчета сил и средств для действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Данный план подписывается начальником учреждения, 

согласовывается с заместителем начальника территориального органа, 

курирующего вопросы безопасности и оперативной работы, и утверждается 

начальником территориального органа ФСИН России. Один экземпляр плана 

хранится в отделе безопасности территориального органа ФСИН России, 

второй - в отделе безопасности колонии. С учетом изменения численности 

сотрудников, привлекаемых к осуществлению надзора, и оперативной 

обстановки в колонии в план могут вноситься коррективы, утверждаемые на-

чальником территориального органа ФСИН России. 

При разработке плана надзора на месяц учитывается состояние 

правопорядка за истекший период, виды совершенных правонарушений и 

условия, им способствующие, силы и средства надзора, прогноз развития 

оперативной обстановки. 

В плане предусматриваются меры, направленные на предупреждение и 

пресечение правонарушений со стороны осужденных, установление и 

перекрытие каналов поступления запрещенных предметов, контроль за 

наличием осужденных на объектах исправительного учреждения, проведение 

осмотров и обысков, внедрение инженерных и технических средств надзора 

и контроля, проведение тактико-специальных занятий и тренировок с 

личным составом. Месячное организационное решение по надзору в 

исправительных колониях принимаемое в виде плана, который включает в 

себя следующие разделы: 

1. Разработка мероприятий по предупреждению и пресечению 

правонарушений в рамках исправительной колонии со стороны осужденных; 

2. Разработка мероприятий по определению и перекрытию каналов 

поступления запрещенных предметов на территорию исправительной 

колонии; 
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3. Разработка мероприятий по проведению досмотров, обысков и 

осмотров осужденных и мест их пребывания; 

4. Разработка мероприятий по контролю наличия осужденных, как в 

производственных, так и в жилых зонах; 

5. Разработка мероприятий по внедрению новых инженерных и 

технических средств контроля и надзора за осужденными в рамках 

исправительной колонии; 

6. Разработка и проведение мероприятий по тактико-специальным 

знаниям и учениям среди сотрудников исправительной колонии.1 

К организационному плану по надзору в исправительных колониях 

должны быть приложены графики дежурств руководящего состава колонии, 

дежурных смен, проведения обысков, проверок и осмотров осужденных (по 

отрядам, изолированным участкам). 

План разрабатывается заместителем начальника колонии по 

безопасности и оперативной работе и начальником отдела безопасности и 

утверждается начальником учреждения. Первый экземпляр плана хранится у 

заместителя начальника исправительной колонии по безопасности и 

оперативной работе, второй - у начальника отдела безопасности. 

План надзора на сутки оформляется в виде суточной ведомости 

надзора, которая разрабатывается заместителем начальника колонии по 

безопасности и оперативной работе совместно с начальником отдела 

безопасности и утверждается начальником учреждения, после чего 

передается дежурному помощнику начальника колонии для исполнения. 

В суточной ведомости определяются вариант несения службы, состав 

дежурных смен, посты и сотрудники, которые на них несут службу, объекты, 

подлежащие обыску в жилой и производственной зонах, график проверок 

                                                             
1 Антонкин К.Г. Проблемы обеспечения надзора за осужденными в 

исправительных колониях // ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА. Номер: 4 (21) 

Год: 2014 С.36-42 
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службы по объектам, записи о происшествиях, применении спецсредств, 

оценка результатов несения службы младшими инспекторами. Ведомость 

подписывается дежурным помощником начальника колонии каждой смены и 

заместителем начальника колонии. По окончании службы ведомость надзора 

сдается в отдел безопасности для анализа результатов надзора и доклада 

руководству учреждения о выполнении запланированных мероприятий и 

приобщении к делу. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, установлено, что 

планирование как функция в основе которой лежит определение основных 

целей и задач, стоящих перед исправительными учреждениями в сфере 

надзора состоит в подготовке долгосрочных и краткосрочных планов (схем, 

инструкций, табелей постов) по надзору за осужденными. 

 

2.3. Организация контроля и подведение итогов в обеспечении 

надзора 

 

 

Согласно ст. 19 УИК РФ федеральные органы государственной власти 

осуществляют контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  

В научных исследованиях понятие «контроль» рассматривается в 

широком и узком аспектах. В частности, в первом случае под контролем 

понимается проверка, учет деятельности кого-либо, чего-либо, надзор за кем-

либо, чем-либо. В узком смысле этот термин сводится к проверке 

выполнения решений, принятых вышестоящей организацией; распоряжений 

различных уровней системы управления; соблюдение организационных, 

экономических и других нормативов и тому подобное1.  

                                                             
1 Кирьянов А.Ю. К вопросу о соотношении понятия «государственный контроль» и 

«негосударственный контроль» / А.Ю. Кирьянов // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2018. № 11. С. 7. 
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Итак, под контролем за деятельностью персонала исправительных 

колоний по обеспечению надзора следует понимать деятельность 

определенных в законе субъектов за состоянием реализации 

соответствующих правовых норм и предписаний, направленных на 

исполнение задач, связанных с предупреждением и пресечением 

противоправных действий осужденных, обеспечением изоляции, 

обеспечением безопасности осужденных и персонала учреждения 

исполнения наказаний. 

Контроль в вопросе обеспечения надзора осуществляется целым рядом 

субъектов.  

Первый вид контроля, который предусмотрен УИК РФ – контроль 

органов государственной власти. 

Перечень органов, осуществляющих государственный контроль за 

деятельностью уголовно исполнительной системы закреплен в ст. 38 Закона 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1. Такими органами являются 

Федеральное Собрание Российской Федерации; Президент Российской 

Федерации; Правительство Российской Федерации; законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральный 

орган уголовно-исполнительной системы и территориальные органы 

уголовно-исполнительной системы, а также органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

контролируют деятельность учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов в пределах и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Как отмечается в научной литературе формы контроля со стороны 

вышеуказанных органов государственной власти, могут быть разными,  

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №33. Ст. 1316.   
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могут быть самыми разнообразными, а его содержание иметь различную 

направленность. При этом зачастую данный вид контроля посвящен 

комплексному выяснению состояния уголовно-исполнительной системы и ее 

элементов, что позволяет определить дальнейшие пути совершенствования 

деятельности1.  

Статья 20 УИК РФ предполагает существование судебного контроля. 

Названный вид контроля реализуется несколькими способами. Во-первых, 

рассматривая дела по применению институтов досрочного освобождения от 

наказания, его замены более мягким, отсрочки отбывания наказания или 

изменения осужденному вида исправительного учреждения суд может с 

позиций требований закона объективно оценить состояние процессов 

исполнения и отбывания наказаний в данном учреждении. В случае 

обнаружения недостатков и нарушений закона в его работе суд в различной 

форме, в том числе путем вынесения частного определения, ставит в 

известность о них соответствующие органы управлении уголовно-

исполнительной системы и предлагает принять меры к устранению 

допущенных нарушений. Во-вторых, суд наделен правом рассматривать 

жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации и органов 

исполняющих наказания2. 

Следующим видом контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, является ведомственный контроль (ст. 21 УИК РФ), 

который представляет собой контроль со стороны вышестоящих органов и их 

должностных лиц. Осуществление данного вида контроля регламентировано 

значительным количеством нормативных правовых актов: Положение об 

организации контроля за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также прав человека 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденное 

                                                             
1 Лелюх Владимир Федорович Современные виды (формы) контроля за 

деятельностью исправительных учреждений в период реформирования уголовно-

исполнительной системы России // Вестник КемГУ. 2012. №3. С. 318. 
2 Там же. 
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приказом Минюста России от 10 июля 2003 г. № 140; Инструкция о порядке 

проведения проверок соблюдения законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также прав человека в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации, утвержденная приказом Минюста России 

от 3 сентября 2007 г. № 213; Положение об отделе по соблюдению прав 

человека в уголовно- исполнительной системе управления социальной, 

психологической и воспитательной работы с осужденными Федеральной 

службы исполнения наказаний и Типовая должностная инструкция 

помощника начальника территориального органа ФСИН России по 

соблюдению прав человека в уголовно- исполнительной системе, 

утвержденные приказом ФСИН России от 1 июня 2005 г. № 398; Инструкция 

об организации и осуществлении Министерством юстиции Российской 

Федерации ведомственного контроля за соблюдением прав человека в 

учреждениях и территориальных органах уголовно-исполнительной системы, 

утвержденная приказом Минюста России от31 января 2006 г. № 16; 

распоряжение директора ФСИН России от 9 декабря 2009 г. № 345-р «Об 

информировании директора ФСИН России» и др.1. 

Цель ведомственного контроля состоит в установлении реального 

положения дел в исправительных учреждениях, осуществлении проверки 

соблюдения законности в их деятельности, уяснении эффективности и 

результативности работы с осужденными. Ведомственный контроль 

необходим для оказания своевременной помощи нуждающимся в ней 

подразделениям них учреждений и органов.  

Статьей 22 УИК РФ предусмотрено осуществление прокурорского 

надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

                                                             
1 Кулешов М.А. Ведомственный контроль и надзор за обеспечением прав, свобод и 

законных интересов осужденных при режиме особых условий в исправительном 

учреждении / М.А. Кулешов // Человек: преступление и наказание. 2017. №2. С. 289. 
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Главой 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»1 установлено, что прокуратура осуществляет надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. Данный вид надзора представляет собой самостоятельное 

направление прокурорской деятельности.  

 Как следует из абзаца 3 ст. 32 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» предмет контроля прокуратуры в данном случае 

составляет соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации прав и обязанностей лиц при осуществлении надзора в 

исправительных колониях.   

Согласно п. 2.1. Приказа Генпрокуратуры России от 16.01.2014 №6 «Об 

организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» соответствующие проверки проводятся не реже раза в 

квартал. 

По результатам проведения проверок прокуратурой выносятся акты 

прокурорского реагирования, а также подготавливаются соответствующие 

акты, отражающие результаты проверки по вопросам соблюдения 

законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере надзора за 

осужденными. 

Так, например, в результате проверки исправительной колонии № 12 

ГУФСИН по Пермскому краю было установлено, что в «ИК-12 не 

соблюдаются нормы жилой площади, в СИЗО-2 несовершеннолетние 

подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах, оборудованных 

значительно хуже, чем камеры, где находятся взрослые. Нарушаются 

                                                             
1 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-

1 // Собрание законодательства РФ. 1995. №47. Ст. 4472.  
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требования закона о раздельном содержании отдельных категорий 

подозреваемых и обвиняемых. Ряд учреждений обеспечен медикаментами и 

оборудованием не в полном объеме. В ИК-12 выявлены факты незаконного 

водворения осужденных в штрафные помещения. Нарушаются права 

осужденных на длительные свидания с родственниками в связи с крайне 

недостаточным количеством соответствующих помещений. В ходе проверки 

подтверждены факты применения насилия к осужденным в ИК-12, в том 

числе и по заявлениям Макарова В.С. и его матери, направленным 

Президенту Российской Федерации»1. 

За допущенные недостатки в организации надзора  приказом прокурора 

Пермского края 7 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной и 

иной ответственности. 

И, наконец, последний вид контроля в рассматриваемой сфере 

предполагает участие общественных объединений. Статья 23 УИК РФ 

предполагает два основных направления участия названных субъектов в 

исправительных колоний:  

- содействие целям исправления осужденных; 

- оказание посредством контроля помощи указанным 

государственным структурам в решении многочисленных административно-

хозяйственных проблем обеспечения их нормального функционирования. 

Осуществлением надзора в  исправительных колониях осуществляется 

государственными органами, органами судебной системы, вышестоящими 

органами и должностными лицами, органами прокуратуры, общественными 

наблюдательными комиссиями (Схема 1). 

В исправительных колониях также проводится контроль за 

осуществлением надзора, по средствам следующих действий: 

                                                             
1 О результатах проверки исправительной колонии № 12 ГУФСИН по Пермскому 

краю [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-70678/ 
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1. Начальник исправительной колонии контролирует несение службы 

дежурными смены несколько раз в неделю, в ночное время - одни раз в 

месяц. 

Время и количество проверок иными руководителями исправительной 

колонии и сотрудниками отдела о безопасности реализуются таким образом, 

чтобы каждая дежурная смена была проверена не мене двух раз в сутки; 

2. Контрольная проверка проводится согласно графику контроля за 

дежурствами смены, который разрабатывается начальником отдела 

безопасности вместе с заместителем начальника колонии за месяц и 

утверждается начальником колонии. 

Дежурные смены могут быть также проверены по поручению: 

- Министра юстиции Российской Федерации, его заместителей, 

начальника Федеральной службы исполнения наказаний и его заместителей; 

- Начальника территориальных органов исполнения наказаний и их 

заместителей. Они могут организовывать внеплановые проверки 

осуществления надзора за дежурными смены. 

В ходе проведения проверок в отношении дежурных смены могут 

контролироваться знания сотрудников исправительной колонии специфики и 

особенностей объектов надзора, а также лиц, которые имеют склонность к 

совершению правонарушений, расстановку личного состава, проверку 

заградительных устройств, средств связи, сигнализаций, условий содержания 

осужденных и т.д. 

Проверке подлежит экипировка лиц, входящих в состав дежурной 

смены, а также знание их своих должностных обязанностей, порядка 

действия при чрезвычайных ситуациях и т.д. 

Итог и результат проверки отражается в суточной ведомости надзора. 

Если в ходе проводимой проверки будет выявлено грубое нарушение правил 
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осуществления надзора, то виновное лицо должно быть немедленно 

отстранено от несения службы с последующей заменой иным сотрудником.1 

Организация надзора в исправительных колониях регулируется 

нормами уголовно-исполнительного законодательства (ст.82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации)2 и базируется на 

принципах уголовно-исполнительного права. 

Организация надзора в исправительных колониях возложена на отдел 

безопасности, который выполняет следующие функции по его обеспечению: 

- осуществляет пресечение проникновение на объекты исправительной 

колонии запрещенных предметов; 

- осуществления устранения незаконного проникновения посторонних 

граждан на объекты исправительной колонии, и территории, которые к ней 

прилегают; 

- производство усмирения осужденных, которые ведут себя буйно; 

- производство нейтрализации конфликтов, которые могут возникнуть 

между осужденными, а также между осужденными и сотрудниками 

исправительной колонии; 

- осуществление устранения возможности совершения побегов 

осужденными из исправительных колоний; 

- производство проверок, в ходе которых изымаются предметы, 

запрещенные к использованию в рамках исправительных колоний; 

- выполнение распорядка и режима в исправительной колонии; 

- охрана сотрудников, осужденных и граждан, посещающих 

учреждения; 

                                                             
1 Майстренко Г.А. Понятие и функции надзора в уголовно-исполнительном 

законодательстве // Современное право. 2018. № 6. С. 125 - 128. 
2 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198, 
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- содержание в исправном состоянии инженерно-технических 

сооружений, средств сигнализации, связи, специальных и технических 

средств и т. д.1 

В исправительных колониях существует практика подведения итогов 

осуществляемого надзора. Результаты суточного надзора определяются 

дежурным смены после ее окончания. Оценку дежурной смене младших 

инспекторов выставляет оперативный дежурный в суточной ведомости 

надзора, а на отдельно расположенном объекте - начальник отдела 

безопасности по согласованию с представителем администрации на этом 

объекте. Оценка дежурной смене в целом выставляется начальником 

колонии или его заместителем по безопасности и оперативной работе в 

журнале рапортов приема-сдачи дежурств. 

В целом же, оценку осуществления надзора дает начальник колонии 

или же его заместитель по безопасности и оперативной работе, отмечая в 

журнале рапортов приема-сдачи дежурства. 

Итог организации надзора в исправительных колониях подводится 

ежемесячно на совещании личного состава исправительного учреждения. 

Подытожив сказанное выше, следует отметить, что надзор в 

исправительных колониях напрямую связан с обеспечением безопасности в 

данных учреждениях  и выражается в осуществлении организационно-

управленческой и оперативно-тактической деятельности по реализации 

установленного нормами права порядка, имеющего целью предупреждение и 

устранение опасности, угрожающей спокойствию, жизни и здоровью 

сотрудников, осужденных, иных граждан. Таким образом, организация 

надзора обеспечивает безопасность исправительных колоний, как целого 

социального организма, его защиту и обеспечивает нормальное 

функционирование. 

                                                             
1 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: понятие, 

принципы и задачи // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2015. № 2. С. 17 - 20. 
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Схема 1. Виды контроля за обеспечением надзора в исправительных 

колониях 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАДЗОРА 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

 

Эффективный надзор в исправительных колониях означает исключение 

совершения побегов и других преступлений, проникновения на территории 

учреждений посторонних лиц и запрещенных для использования 

осужденными предметов, а также утраты материальных ценностей 

исправительной колонии. Необходимым условием для признания изоляции, 

надзора и охраны реализованными эффективно является достижения этого за 

счет средств и в порядке определенном в законодательстве и других 

нормативно-правовых актах. 

Кроме того, важное место в обеспечении установленного законом 

порядка отбывания наказание занимает принятие мер по недопущению в 

учреждениях исполнения наказаний всех возможных проявлений 

преступности. Особую роль в этом направлении играет работа 

пенитенциарного персонала по перекрытию каналов поступления в места 

лишения свободы запрещенных предметов и вещей, которые довольно часто 

негативно влияют на состояние оперативной обстановки в исправительных 

колониях. 

Одним из основных направлений совершенствования надзора в 

исправительных колониях является более широкое использование 

инженерно-технических средств контроля и надзора с учетом научно-

технического прогресса. 

Сразу отметим, что законодательство противоречиво подходит к 

раскрытию содержания понятию «инженерно-технические средства охраны». 

Так, в упомянутом выше Приказе Минюста РФ № 279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
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и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» четко 

разграничиваются две категории – инженерные и технические средства 

охраны. Так, к инженерным средствам охраны и надзора относятся: 

ограждения охраняемых объектов; сооружения и конструкции на постах; 

инженерные заграждения; сооружения и конструкции в специальных 

(режимных) зданиях и помещениях. К техническим средствам охраны и 

надзора относятся: средства обнаружения; средства служебной связи; 

сигнализационные средства оповещения; средства контроля (контролеры); 

охранные извещатели и т.д. 

В то же время ст. 83 УИК РФ закреплено право администрации 

исправительных колоний использовать только технические средства надзора 

и контроля, об инженерных средствах законодатель не упоминает. 

Кроме того, на наш взгляд, действующая ныне редакция ст. 83 УИК РФ 

безосновательно сужает сферу применения технических средств, ведь 

позволяет их использование исключительно с целью получения необходимой 

информации о поведении только осужденных. Поведение же персонала или 

лиц, прибывших на свидание, остается за пределами действия указанной 

правовой нормы. 

В связи с этим, в научной литературе справедливо указывается на 

необходимость корректировки самого названия ст. 83 УИК РФ: 

«Технические средства надзора и контроля» заменить на «Инженерно-

технические средства охраны и надзора» и ее содержания путем изложения ч. 

1 в такой редакции: «Администрация исправительных учреждений вправе 

использовать инженерно-технические средства надзора и контроля для 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации 

о поведении осужденных и иных лиц». 

Еще одной проблемой, связанной с использованием инженерно-

технических средств охраны является то, что в подзаконных 

(ведомственных) нормативно-правовых актах, касающихся эксплуатации и 
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использования технических средств обеспечения режимных требований, 

отсутствует четкое регулирование порядка и условий их применения. Ряд 

авторов существование этой проблемы связывают также с несовершенством 

формулировки норм ст. 83 УИК РФ. Так, согласно ч. 3 данной статьи 

«Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их 

использования устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». При этом законодатель не конкретизирует каким 

именно актом соответствующий порядок применяется – актом Минюста 

России или постановлением Правительства Российской Федерации. Логично 

было бы предложить, что поскольку перечень инженерно-технических 

средств охраны содержится в Приказе Минюста РФ, то и порядок их 

применения должен быть разработан названным органом. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных технических  

средств являются видеорегистраторы, которые позволяют сотрудникам 

отделений безопасности исправительных колоний осуществлять видеозапись 

в период выполнения обязанностей по надзору с целью обеспечения 

безопасности, контроля и профилактики совершения осужденными 

правонарушений и нарушений порядка отбывания наказаний. Результаты 

проведенного в НИИ ФСИН России опроса показали, что 75% сотрудников 

исправительных колоний считают видеорегистраторы наиболее 

эффективным средством для осуществления надзора с целью профилактики 

правонарушений среди лиц, отбывающих наказание. 

В то же время, по мнению А.В. Дергачева, А.М. Смирнова, С.Л. 

Бабаян, в настоящее время в Российской Федерации недостаточное 

распространение получил второй тип средств бесконтактного надзора. Так 

наряду с системой видеонаблюдения к числе средств бесконтактного надзора 

относят системы контроля и управления доступом, особое место в которой 

занимает биометрическая идентификация осужденного, которая представляет 

собой автоматизированный способ распознавания личности путем проверки 
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ее уникальных параметров1. При применении данного способа иденти-

фикация осужденного может осуществляться по отпечаткам пальцев, 

радужной оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен руки, 

геометрии рук2. Вероятность ошибки при использовании биометрического 

идентификатора составляет доли процентов (0,1 %), однако для исключения 

даже такого процента в научной литературе предлагается совмещать 

нескольких типов идентификации: двух или трех с учетом категории 

осужденных, привлечения к труду, организации производственного 

процесса. Исследуя зарубежный опыт необходимо отметить, что в 

пенитенциарной практике многих зарубежных стран системы 

биометрической идентификации успешно применяются уже более 10 лет. В 

тюрьмах США каждый заключенный регистрируется в системе 

идентификации, содержащей анкетные данные, кодированное цифровое 

изображение руки, сетчатки глаза и сканированный отпечаток пальцев3. 

В целом поддерживая рассмотренное направление совершенствования 

надзора в исправительных колониях, считаем необходимым отметить, что 

внедрение технических средств связано в свою очередь еще с рядом проблем. 

Так, А.В. Щербаков справедливо отмечает такие проблемы внедрения и 

применения современных технических средств: «отставание темпов поставки 

новых технических средств (вместо морально и физически устаревших); 

низкую эффективность применения технических средств, в том числе в связи 

                                                             
1 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях / А.В. 

Дергачев, А.М. Смирнов, С.Л Бабаян // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1 (19). 

С. 77-83. 
2  Устинкина А. В. Использование современных информационных технологий для 

организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : 

сб. тез. докл. участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22-23 нояб. 2012 г.) : в 3 т. 

Рязань, 2012. Т. 2. С. 100. 
3 Там же. С. 101. 
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с нехваткой квалифицированных специалистов, а также научно 

обоснованной и четко сформулированной тактики применения»1.  

Для решения указанных проблем автор предлагает осуществить 

комплекс мероприятий, которые предполагают создание инженерно-

технических подразделений, непосредственно подчиняющихся начальнику 

исправительного учреждения, замещение инженерных должностей 

высококвалифицированными специалистами.  

В качестве еще одного направления совершенствования надзора в 

исправительных колониях называется следующее. В соответствии с 

действующим законодательством сотрудники дежурной смены 

исправительной колонии вправе применять исключительно физическую силу 

и специальные средства. При этом наличие и ношение огнестрельного 

оружия в местах несения службы дежурной сменой по режиму запрещено. В 

связи с этим персонал исправительных колоний имеет при себе средства 

индивидуальной защиты и активной обороны. Чаще всего это шлем 

защитный типа «СШ», бронежилеты, палки резиновые (ПР-73), наручники 

(изделие «БР»), средство типа «Сирень - 10», системы видео - и фото 

фиксации типа «Дозор» и носимые радиостанции, как правило, типа «Vertex 

Standard»2.  

В то же время случаи нападения на сотрудников исправительных 

колоний не являются редкими. Так, например, в 3 декабре 2018 года во время 

проведения в внепланового обыска в камере на члена дежурной смены напал 

заключённый колонии №23 в Ревде3. В марте 2019 года в Алматинской 

области трое заключенных колонии общего режима из-за дозы героина 

                                                             
1 Щербаков А.В. Инженерно-технические средства обеспечения режимных 

требований безопасности уголовно-исполнительной системы  / А.В. Щербаков // Человек: 

преступление и наказание. 2018. №4. С. 480. 
2 Колодовский А.А., Эрастов А.Е.,Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. Указ. 

соч. С. 39. 
3 В Ревдинской колонии зэк напал на надзирателя [Электронный ресурс]. URL: 

https://severpost.ru/read/75162/ (дата обращения: 17.05.2019). 

https://severpost.ru/read/75162/
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жестоко избили надзирателя. Осужденные напали на солдата Нацгвардии, 

когда он пытался изъять запрещенную посылку1 и т.д. 

В связи с этим, считаем правильным согласиться с авторами, которые 

полагают, что в современной ситуации лиц, состоящих в дежурной смене, 

было бы уместно снабдить электрошоковыми устройствами, это значительно 

облегчило бы задержание осужденных, оказывающих физическое 

сопротивление, и служило бы некоторым гарантом безопасности для 

сотрудников колонии, осуществляющих надзор. На вооружении дежурных 

смен данные устройства сегодня отсутствуют, а постоянное ношение при 

себе ПР-73 в условиях гумманизации не допускается2. 

Таким образом, в результате проведенного анализа пришли к 

следующим выводам: 

- определено, что основным направлением совершенствования 

надзора в исправительных колониях должно стать более широкое 

использование инженерно-технических средств контроля и надзора с учетом 

научно-технического прогресса; 

- установлено, что в совершенствовании нуждается нормативно-

правовая база применения инженерно-технических средств охраны в 

исправительных колониях, в частности предложено заменить название ст. 83 

УИК РФ на «Инженерно-технические средства охраны и надзора», ч. 1 этой 

статьи изложить в такой редакции: «Администрация исправительных 

учреждений вправе использовать инженерно-технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных и иных лиц»;  

                                                             
1 В Алматинской области заключенные жестоко избили надзирателя [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/03/06/114359/ (дата обращения: 

17.05.2019). 
2 Колодовский А.А., Эрастов А.Е.,Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. Указ. 

соч. С. 40. 

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/03/06/114359/
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- обоснована необходимость внесения изменений в ч. 3 ст. 83 УИК 

РФ путем указания органа уполномоченного установить порядок 

использования технических средств контроля; 

- поддержана позиция о необходимости снабдить лиц, состоящих в 

дежурной смене, электрошоковыми устройствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного анализа нормативных правовых актов, 

научной и учебной литературы по теме исследования пришли к следующим 

выводам: 

1) установлено, что история осуществления надзора в России 

условно делится на три периода: 

- карательный период (со времен Древней Руси до XVIII века) - 

характеризуется полным равнодушием общественных и государственных 

структур к судьбе осужденных и чрезвычайной жестокостью карательных 

мер; 

- период первоначального нормативного регулирования надзора в 

исправительных учреждениях (середина XVIII – начало XX) – 

характеризуется проявлением внимания со стороны общественных и 

государственных структур к данному институту, формированием правовых 

норм, направленных на регламентацию надзора в учреждениях исполнения 

наказаний и улучшения условии содержания осужденных; 

- период развития института надзора (с начала XX века по 

настоящее время) – характеризуется переходом к политическому управлению 

сферой исполнения наказаний, окончательным формированием нормативно-

правовой базы в рассматриваемой сфере, ее постепенной гуманизацией; 

2) определено, что под надзором за осужденными в исправительных 

колониях следует понимать систему мер, проводимых ФСИН России, ее 

территориальными органами, администрацией исправительной колонии, 

направленных на обеспечение режима в исправительной колонии с целью 

предупреждения и пресечения противоправных действий осужденных и 

персонала; 
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3) установлено, что организация по надзору в исправительных 

колониях может рассматриваться в широком и узком смыслах. В широком 

смысле организация по надзору в исправительных колониях включает 

следующие этапы: формулировка задачи (проблемы), в которой должны быть 

отражены характеристика сложившейся ситуации (оперативной обстановки в 

ИУ), сроки выполнения (планируемый период выполнения), критерии оценки 

эффективности решения; разработка при необходимости возможных 

вариантов решения проблемы; выбор альтернатив из предложенных вариан-

тов, если они имелись; принятие решения. В узком смысле организация 

надзора в исправительных колониях регламентирована Инструкцией о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях; 

4) установлено, что планирование как функция в основе которой 

лежит определение основных целей и задач, стоящих перед 

исправительными учреждениями в сфере надзора состоит в подготовке 

долгосрочных и краткосрочных планов (схем, инструкций, табелей постов) 

по надзору за осужденными; 

5) обобщено, что контроль за осуществлением надзора в 

исправительных колониях осуществляется государственными органами, 

органами судебной системы, вышестоящими органами и должностными 

лицами, органами прокуратуры, общественными наблюдательными 

комиссиями; 

6) определено, что основным направлением совершенствования 

надзора в исправительных колониях должно стать более широкое 

использование инженерно-технических средств контроля и надзора с учетом 

научно-технического прогресса; 

7) установлено, что в совершенствовании нуждается нормативно-

правовая база применения инженерно-технических средств охраны в 

исправительных колониях, в частности предложено заменить название ст. 83 

УИК РФ на «Инженерно-технические средства охраны и надзора», ч. 1 этой 

статьи изложить в такой редакции: «Администрация исправительных 
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учреждений вправе использовать инженерно-технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных и иных лиц»;  

8) обоснована необходимость внесения изменений в ч. 3 ст. 83 УИК 

РФ путем указания органа уполномоченного установить порядок 

использования технических средств контроля; 

9) поддержана позиция о необходимости снабдить лиц, состоящих в 

дежурной смене, электрошоковыми устройствами. 
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