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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что  Закон 

устанавливает требование обязательного раздельного содержания в 

исправительных учреждениях различных категорий осужденных. Это 

требование обусловлено как задачами обеспечения безопасности, так и 

воспитательными целями. Согласно ст. 80 УИК РФ раздельно должны 

содержаться мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые. Более 

углубленное деление осуществляется по другим признакам: тяжести 

совершенного преступления, личности осужденных, вида лишения свободы, 

прежней профессиональной деятельности, повторности отбывания наказания 

в виде лишения свободы, состояния здоровья осужденных. На данном этапе 

становления уголовно – исполнительной системе не всегда представляется 

возможным реализовать данный принцип, таким образом можно привести в 

пример следственные изоляторы временного содержания где находятся под 

стражей абсолютно все категории осужденных. Все методические 

рекомендации по раздельному содержанию, а так же уголовно – 

исполнительный кодекс указывает нам на то, что разны категории 

осужденных ни каким образом не должны влиять друг на друга. Таким 

образом осужденные которые уже отбывали наказание в исправительных 

учреждениях1 путем осуществления перекрикивания или меж камерной связи 

имеют возможность воздействия на сознание осужденных которые ранее не 

были привлечены к уголовной ответственности, таким образом навязывая 

свою точку зрения и формируя негативное отношение к сотрудникам 

администрации и толкая не опытного подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного к необдуманным поступкам которые негативно отражаются как 

на нем конкретно, так и на оперативной обстановке учреждения в целом 

                                                             
1 Далее по тексту – ИУ. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с выполнением требований уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства о раздельном содержании различных 

категорий лишенных свободы, как в различных видах исправительных 

учреждений, так и внутри их. 

Предметом исследования представлены уголовные и уголовно-

исполнительные законы о раздельном содержании осужденных к лишению 

свободы, виды исправительных учреждений. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе теоретических 

исследований и эмпирического материала проанализировать систему 

классификации лишенных свободы. 

Данная цель предопределила и задачи проведенного исследования, 

которыми являются: 

 изучить правовую основу, а также вид раздельного содержания 

осужденных в ИУ; 

 рассмотреть исторический аспект возникновения института 

раздельного содержания осужденных в местах лишения свободы как в одном 

ИУ, так и по видам ИУ; 

 проанализировать раздельное содержание в ИУ, а также лечебно 

– исправительных учреждениях1, а также личебно –профилактических 

учреждениях2. 

 выявить и изучить проблемные вопросы возникающие при 

осуществлении раздельного содержания различных категории осужденных. 

Степень разработанности темы исследования. Данная тема изучена 

разными научными деятелями, такими как: А.Б. Антонян, А.Б. Бриллиантов, 

В.В. Виноградов, В.Г. Громов, С.И. Дементьев, К.Е. Игошев,  А.В. Симонян, 

И.И. Леханова, С.Ф. Милюков, В.Ф. Пирожков, О.Р. Шайхисламова. 

                                                             
1 Далее по тексту – ЛИУ. 
2 Далее по тексту – ЛПУ. 
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Нормативная основа исследования составляет Конституция 

Российской Федерации, уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие 

порядок исполнения лишения свободы, постановления Пленумов Верховных 

Судов СССР, РСФСР и РФ, Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года. 

Эмпирическую основу исследования составляют статистические 

показатели за последние 5 лет. 

Методология и методика исследования является диалектический 

метод научного познания, общие и частно-научные методы исследования 

(историко-правовой, системный анализ), а также применялись 

статистический метод, сравнительно-правовой. 

Структура соответствует объекту, предмету, целям и задачам. Данная 

работа состоит из трех глав, объединивших в себя пять параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДПОСЛЫКИ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ РАЗНЫХ КОТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 Исторические аспекты возникновения института раздельного 

содержания осужденных в местах лишения свободы 

 

Сразу после Октябрьской революции и свержения Временного 

правительства в нашей стране начали разрабатываться новые принципы 

исполнения наказания в виде лишения свободы, которые затем получили 

нормативное закрепление1. В тоже время были созданы исправительно-

трудовые учреждения, коренным образом отличавшиеся от тюрем царской 

России. 

В 1920-х годах в основу законодательных актов о классификации 

заключенных и системе исправительно-трудовых учреждений легли учение 

В.И. Ленина о диктатуре пролетариата, о задачах советского труда, о 

соотношении убеждения и принуждения, а так же указания Программы 

РКП(б) о переходе от тюрем к воспитательным учреждениям, принятой VIII 

съездом партии в марте 1919 года, которые в дальнейшем дали основу для 

раздельного содержания осужденных. Тогда в самые сжатые сроки была 

создана принципиально новая система исправительных учреждений, 

отвечающая целям новой советской исполнительно-трудовой политики. Для 

развития положений Программы был принят ряд декретов и постановлений 

СНК СССР. Так, Декрет от 18.07.19г. «Об учреждении распределительных 

комиссий при карательных губернских и областных отделах юстиции» 

возлагал на эти комиссии обязанности по проведению всестороннего 

                                                             
1 Дементьев С.И. Классификация заключенных и система советских 

исправительно-трудовых учреждений // Свердловск, 1967, С.7  



11 
 

изучения личности и определения программы индивидуального воздействия 

на нее. преступление осужденного исправительное воздействие. 

Уже в первые годы Советской власти большое внимание уделялось 

размещению заключенных с учетом тяжести и мотивов совершенных ими 

преступлений. Все заключенные делились на три категории: 

 осужденные за преступления, не имеющие корыстного характера; 

 осужденные за преступления корыстного характера; 

 осужденные рецидивисты первой и второй группы. 

Отбывание наказания строилось по прогрессивной системе. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года индивидуализировал 

наказания в виде лишения свободы. Он предусматривал распределение 

заключенных по исправительно-трудовым учреждениям разных типов и 

классифицировал их (заключенных) по разрядам, допуская перевод из 

низших в высшие и обратно в зависимости от особенностей личности, 

классовой принадлежности и успехов в учебе1. 

С принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 26.03.28г. «О 

карательной политике и состоянии мест заключения»2 № 14 наметилась 

тенденция усиления суровости наказаний. 6 ноября 1929г. вышло 

Постановление ВЦИК и СНК СССР об учреждении нового вида наказания в 

виде лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных 

местностях Союза ССР. Были образованы исправительно-трудовые лагеря. В 

их задачу входила охрана общества от особо социально опасных 

правонарушителей, исправление и перевоспитание их на основе 

общественно-полезного труда. 

Отмена прогрессивной системы отбывания наказания стала шагом 

назад в развитии советской исправительной системы: были ликвидированы 

переходные дома и изоляторы специального назначения для наиболее 

                                                             
1 Дементьев С.И. Указ. соч. стр.8; Еженедельник советской юстиции. 1928. №4 
2 Российское законодательство X - XX вв. Т. 1. - М., 1984. С. 87//Еженедельник 

советской юстиции. 1928. 
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опасных преступников, разрушилась ранее принятая дифференциация 

контингента, освобожденным перестала оказываться помощь в решении 

трудового и бытового устройства, игнорировалась индивидуальная 

воспитательная работа, не соблюдался принцип содержания заключенных по 

месту жительства и др. 

1 августа 1933г. был утвержден новый Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР, предусматривавший следующие места лишения свободы: 

 изоляторы для подследственных;  

 пересыльные пункты; исправительно-трудовые колонии 

(фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные);  

 учреждения для несовершеннолетних, лишенных свободы 

(школы ФЗУ индустриального и сельскохозяйственного типа),  

 а также учреждения для применения к лишенным свободы мер 

медицинского характера (институты психиатрической экспертизы, колонии 

для туберкулезных и других больных). 

В те годы основная масса лишенных свободы отбывала наказание в 

исправительно-трудовых лагерях, поэтому ИТК РСФСР 1933 года 

практически не применялся, а в исправительно-трудовых колониях 

применялись ведомственные нормативные акты1. К недостаткам ИТК РСФСР 

1993 года следует отнести то, что он не классифицировал заключенных по 

числу судимостей и по мотивам совершенных преступлений. Вследствие 

этого лица, осужденные впервые, содержались совместно с рецидивистами, а 

лица, осужденные за преступления корыстного характера, - с лицами, 

осужденными за иные преступления. 

С конца 1930-х до начала 1950-х годов кодексы практически 

перестали действовать, законодательная регламентация исполнения 

наказания вытиснилась ведомственными актами, а судебная власть 

подменилась Особым Совещанием Постановление СНК СССР от 07.04.30г. / 

                                                             
1 Симонян А.В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным 

учреждениям: Автореф. дис. … канд.юрид.наук. - Ростов н/Д., 2002. С. 13 



13 
 

СЗ СССР. 1930. № 22.. В этот период указанные обстоятельства привели к 

максимальной ущербности процесса выполнения исправительными 

учреждениями задач по перевоспитанию осужденных и предупреждению 

новых преступлений. 

В 1956 году дальнейшее существование исправительно-трудовых 

лагерей было признано нецелесообразным. Они были реорганизованы в 

исправительно-трудовые колонии, в которых было установлено четыре вида 

режима: общий, усиленный, строгий и особый. 

Принятый 18 декабря 1970 г. ИТК РСФСР подробно регламентировал 

исполнение наказания в виде лишения свободы. Так, места лишения свободы 

по своему предназначению делились на две группы: 

1) для содержания лиц, находящихся под стражей в порядке меры 

пресечения, а также для содержания осужденных до вступления приговора в 

законную силу (камеры предварительного заключения и следственные 

изоляторы); 

2) для исполнения приговоров к наказанию в виде лишения свободы 

(исправительно-трудовые колонии общего, усиленного, строгого и особого 

режимов, колонии-поселения, воспитательные колонии общего и усиленного 

режимов и тюрьмы)1. 

Согласно ст. 24 УК РСФСР 1960 года отбывание наказания в 

исправительно-трудовых колониях назначалось: 

а) мужчинам: 

 осужденным впервые к лишению свободы на срок не свыше пяти 

лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях-

поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности (с 1977 

года); 

 осужденным впервые к лишению свободы за умышленные 

преступления, не являющиеся тяжкими, или осужденным впервые к 

                                                             
1 Симонян А.В. Указ. Соч. С.13 - 14 
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лишению свободы на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, а 

также осужденным впервые к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях общего 

режима; 

 осужденным впервые к лишению свободы на срок свыше трех 

лет за тяжкие преступления - в колониях усиленного режима; 

 осужденным за особо опасные государственные преступления.  

По УК РСФСР 1960 года особо опасными государственными 

преступлениями являлись:  

 измена Родине (ст.64); 

 шпионаж (ст.65); 

 террористический акт (ст.66); 

 террористический акт против представителя иностранного 

государства (ст.67);  

диверсия (ст.68);  

вредительство(ст.69);  

антисоветская агитация и пропаганда(ст.70);  

пропаганда войны(ст.71);  

организационная деятельность, направленная к совершению особо 

опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской 

организации(ст.72):  

особо опасные государственные преступления, совершенные против 

государства трудящихся(ст.73). либо ранее отбывавшим наказание в виде 

лишения свободы - в колониях строгого режима; 

 признанным особо опасными рецидивистами - в колониях 

особого режима; 

б) женщинам: 

 признанным особо опасными рецидивистками, а также 

осужденным за особо опасные государственные преступления - в колониях 

строгого режима; 
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 осужденным впервые к лишению свободы на срок не свыше пяти 

лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях-

поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

 другим осужденным к лишению свободы женщинам - в колониях 

общего режима; 

в) несовершеннолетним: 

 лицам мужского пола, осужденным впервые к лишению свободы 

за преступления, не являющиеся тяжкими, или осужденным впервые к 

лишению свободы на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, а 

также лицам женского пола - в колониях общего режима; 

 лицам мужского пола, ранее отбывавшим наказание в виде 

лишения свободы, а также осужденным к лишению свободы на срок свыше 

трех лет за тяжкие преступления, - в колониях усиленного режима. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела 

суд, с указанием мотивов принятого решения, мог назначить отбывание 

наказания: 

1) осужденным впервые к лишению свободы па срок не свыше десяти 

лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях-

поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

2) осужденным, не признанным особо опасными рецидивистами, - в 

исправительно-трудовых колониях любого вида, кроме колоний особого 

режима; 

3) осужденным несовершеннолетним мужского пола - в 

воспитательно-трудовых колониях общего режима вместо колоний 

усиленного режима. 

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме на весь срок наказания 

или часть его могло назначаться: 

 особо опасным рецидивистам; 
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 лицам, по достижении 18-летнего возраста совершившим особо 

опасные государственные преступления; 

 лицам, по достижении 18-летнего возраста совершившим другие 

тяжкие преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 7 УК РСФСР 1960 года, 

осужденным за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет. 

Формирование уголовно-исполнительной политики и права в период 

1991 - 1996 гг. проходило на фоне коренных преобразований в 

экономическом, общественном и государственном строе России. Требования 

о развитии демократии, защите прав и свобод человека и гражданина, 

проявлении гуманизма в отношении правонарушителей стали 

определяющими факторами изменений уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства страны. 

Уголовно-исполнительном кодексом РФ 1996 года были 

предусмотрены, помимо прочих, исправительные колонии общего, строгого 

и особого режимов, колонии-поселения, воспитательные колонии и тюрьмы. 

13 января 1996 г. Президент РФ подписал Концепцию реорганизации 

уголовно-исполнительной системы МВД РФ на период до 2005 года 

Российская газета. 1996. 4 сент.. В ней было предусмотрено создание 

условий и порядка исполнения наказаний, обеспечивающих гуманное 

отношение к осужденным и стимулирование у них правопослушного 

поведения. 

В настоящее время первичное разделение осужденных к лишению 

свободы осуществляет суд, определяя осужденным к лишению свободы в 

приговоре не только срок наказания, но и вид исправительного учреждения 

на основании ст.58 УК РФ. 

Вторичное разделение осужденных к лишению свободы исходит из 

положений уголовно-исполнительного законодательства и предусматривает 
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возможность раздельного содержания различных категорий осужденных в 

пределах одного вида исправительной колонии1. 

Обращаясь к Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года от 14 октября 2010 г. № 1772-р можно 

увидеть, что уголовно-исполнительная система продолжает 

совершенствоваться, выходя на новый уровень развития и все больше 

приближаясь к европейским стандартам. 

Основными целями Концепции являются: 

 повышение эффективности работы учреждений и органов, 

исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 

осужденными и потребностей общественного развития; 

 сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам; 

 гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, 

и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий 

соблюдения их прав и законных интересов2.  

Вопрос о раздельном содержании осужденных также затрагивается в 

Концепции, это видно если рассмотреть задачи указанные в ней: 

 изменение структуры уголовно-исполнительной системы, 

создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний 

в виде лишения свободы, отказ от коллективной формы содержания 

осужденных; 

                                                             
1 Громов В.Г., Шайхисламова О.Р. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения в РФ: ретроспектива и современное положение. // 

Современное право 2004. № 6.. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года от 14 октября 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ - 2010. - N 43. - Ст. 5544 
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 осуществление раздельного содержания осужденных с учетом 

тяжести совершенного преступления и криминологической характеристики 

осужденного. 

В рамках совершенствования уголовно-исполнительной политики 

планируются следующие мероприятия по проблеме раздельного содержания 

осужденных: 

 дифференциация содержания осужденных в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенных ими 

преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального 

опыта (раздельное содержание впервые осужденных к лишению свободы и 

ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, расширение 

оснований направления в колонию-поселение, с одной стороны, и перевода 

на тюремный режим, с другой стороны); 

 раздельное содержание осужденных к лишению свободы, 

способных к ресоциализации с учетом тяжести и общественной опасности 

совершенных ими преступлений, сведений об их личности, поведения в 

местах лишения свободы, отношения к совершенному преступлению, с 

одной стороны, и осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, 

прочно усвоивших и распространяющих элементы поведения криминальной 

среды, с другой стороны1.  

Началом раздельного содержания можно считать создание 

исправительно – трудовых учреждении, которые значимо отличались от 

тюрем царской России, но лишь труды В. И. Ленина дали прямую основу 

раздельного содержания, так как он предложил законодательные акты 

классификации осужденных, которые позволили создать новые 

исправительные учреждения. 

                                                             
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года от 14 октября 2010 г. № 1772-р // СЗ РФ. - 2010. - № 43. - Ст. 5544 
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В первые годы советской власти уделялось большое внимание 

размещению осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и 

его мотивами. 

На раздельное содержание на пути его становления и развития влияли 

экономические, общественные а также государственные изменения 

общества. 

 

 

1.2. Правовая основа и виды раздельного содержания осужденных в 

местах лишения свободы 

 

 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы 

осуществляется как судом при назначении наказания, так и исправительными 

учреждениями, его исполняющими. 

Под раздельным содержанием осужденных понимается разделение на 

относительно однородные категории в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, прошлых судимостей, 

пола, возраста и других особенностей личности. 

Раздельное содержание также позволяет дифференцировать 

исполнения вида наказания предусмотренного судом. Она в значительной 

мере влияет на формирование системы исправительных учреждений, 

обеспечивает изоляцию друг от друга различных на степени общественной 

опасности и характеру поведения осужденных. Наконец, она создает 

предпосылки для индивидуализации исполнения наказания1.  

Раздельное содержание разных категорий осужденных влечет за собой 

применение различного объема ограничений их прав и свобод. Такая форма 

содержания осужденных уменьшает негативное влияние осужденных друг на 

                                                             
1 Михлин А.С. - Уголовно-исполнительное право - 2-е изд.- 2008. - С. 217 
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друга, минимизирует развитие и культивирование криминальной 

запущенности, тюремной субкультуры, взглядов, идей, установок и т. д. 

Указанное содержание осужденных представлено двумя видами: 

  в пределах одного ИУ; 

  в пределах системы ИУ. 

В пределах одного ИУ безопасности персонала, осужденных и 

учреждения в целом способствует содержание осужденных в разных 

условиях. Так, в пределах одной ИК (кроме колоний-поселений) осужденные 

могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания 

наказания (ст. ст. 120-127 УИК РФ). В ВК устанавливаются обычные, 

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания (ст. ст. 

132,133 УИК РФ). Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, 

устанавливаются общий и строгий виды режима (ст. ст. 130,131 УИК РФ). 

Разделение условий отбывания наказания в пределах одного ИУ, как 

правило, сопровождается разделением территории учреждения системами 

фортификации - изолированными участками. 

В пределах системы ИУ осужденные содержатся раздельно, отдельно и 

изолированно. 

Раздельно содержатся осужденные мужчины и женщины, 

несовершеннолетние и взрослые, а также осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями. Требования раздельного содержания 

осужденных не распространяются на ЛИУ, а также на ИК, при которых 

имеются дома ребенка. 

Отдельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы 

от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. В отдельных ИУ 

содержатся осужденные - бывшие работники судов и правоохранительных 

органов. 

Отдельно от здоровых осужденных могут содержаться осужденные, 

больные разными инфекционными заболеваниями. 
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Изолированно от других осужденных содержатся: осужденные при 

опасном рецидиве, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым 

смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на 

определенный срок. 

Согласно ст. 67 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными целями классификации являются: 

1. отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного 

прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на них плохое 

влияние; 

2. разделение заключенных на категории, облегчающие работу с ними в 

целях их возвращения к жизни в обществе. 

От целей, которые ставятся перед раздельным содержанием, зависят и 

его критерии, т.е. те признаки, по которым осужденные разделяются на 

определенные группы. Поэтому указанные критерии (основания деления), по 

которым осуществляется классификация, должны быть научно 

обоснованными, представлять собой определенную систему. Это тем более 

важно, либо раздельное содержание осужденных во многом предопределяет 

и влияет на формирование системы исправительных учреждений. В этой 

связи следует отметим, что ст. 68 Минимальных стандартных правил 

рекомендует, что «работу с разными категориями заключенных следует 

вести по мере возможности в разных заведениях или же в разных отделениях 

одного и того же заведения»1. Исходные принципы раздельного содержания 

осужденных содержатся в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве, которые устанавливают юридические критерии 

раздельного содержания осужденных. 

                                                             
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, Женева 30 

августа 1955 года // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 

293 
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Так, уголовное законодательство выделяет некоторые категории 

преступников в зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния: 

 опасные и особо опасные рецидивисты (ст. 18 УК); 

несовершеннолетние (ст. 20 УК); 

 лица, совершившие преступления по неосторожности (ст. 26 УК) и т.д. 

Кроме того, уголовное законодательство (ст. 58 УК) определяет, каким 

категориям осужденных надлежит отбывать наказания в тех или иных видах 

исправительных учреждений. Многие уголовно-правовые критерии 

классификации осужденных воспроизводятся и развиваются в уголовно-

исполнительном законодательстве (ст. 74, 80 УИК). К критериям раздельного 

содержание осужденных к лишению свободы относятся: возраст, пол, форма 

вины, срок назначенного наказания, факт отбывания ранее наказания в виде 

лишения свободы и др. Несовершеннолетние традиционно отделяются от 

взрослых осужденных к лишению свободы. Их раздельное содержание 

обусловливается необходимостью предотвращения негативного влияния на 

них со стороны взрослых преступников, психофизиологическими 

особенностями личности несовершеннолетних, спецификой организации 

исправительно-воспитательного воздействия на эту категорию осужденных. 

Так, в Правилах по защите несовершеннолетних, лишенных свободы, 

принятых ООН, специально отмечается, что «вследствие крайней уязвимости 

несовершеннолетние, лишенные свободы, нуждаются в особом внимании и 

защите»1. 

 Раздельное содержание лиц мужского и женского пола позволяет 

обеспечить личную безопасность женщин, соблюдать специфические 

условия гигиены, а также проведение с ними воспитательной работы с 

учетом особенностей их личности. 

                                                             
1 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

1990 г. // Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и 

материалы: Вып. 2. М.: Междунар. отношения, 1993. С. 536. 
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Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство выделяют 

такую категорию осужденных, как лица, впервые осуждаемые к лишению 

свободы. В данном случае учитывается сам факт первого осуждения к этому 

виду наказания. Если эти лица ранее отбывали иные виды наказания, то это 

обстоятельство не учитывается при определении вида исправительного 

учреждения. Учет указанного критерия обусловлен тем, что лица, 

содержавшиеся ранее в местах лишения свободы, приобрели криминальный 

опыт, более запущенны в социально-нравственном отношении, чем впервые 

осужденные, поэтому они отделяются от впервые осужденных к этому виду 

наказания. Перечень лиц, которые должны рассматриваться как ранее 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы, был дан в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 141. 

К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в частности, 

относятся: 

 лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по 

основаниям, изложенным в частях 3, 4 и 5 ст. 74 УК РФ, было направлено 

для отбывания лишения свободы в исправительное учреждение; 

 осужденная к лишению свободы женщина, которая по отбытии 

части срока наказания была освобождена из исправительного учреждения с 

предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК 

РФ; 

 лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части 

срока наказания освобождено из мест лишения свободы условно-досрочно 

либо по амнистии, в порядке помилования, по болезни (ст. 81 УК РФ) либо 

которому оставшаяся неотбытая часть лишения свободы заменена более 

мягким видом наказания; 

 лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого 

государства (включая страну - участницу СНГ), которое в связи с 

                                                             
1 Михлин А.С. - Уголовно-исполнительное право - 2-е изд.- 2008. - с. 220 // // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 1 
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последующей передачей его в Россию для дальнейшего отбывания наказания 

отбывало лишение свободы в исправительном учреждении РФ в 

соответствии с судебным решением о принятии приговора к исполнению, а 

также лицо, имеющее судимость по приговорам других стран -- участниц 

СНГ до прекращения существования СССР. 

Одновременно Пленум дал перечень категорий осужденных, которые 

не могут рассматриваться как отбывавшие наказание в виде лишения 

свободы. К таким лицам относятся: 

 лицо, осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ 

или ограничения свободы, которому по основаниям, предусмотренным ч. 3 

ст. 50 и ч. 4 ст. 53 УК РФ, эти виды наказаний были заменены лишением 

свободы; 

 лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии 

с ч. 2 ст. 55 УК РФ вместо лишения свободы назначил наказание в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части; 

 лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору 

суда, если в отношении него приговор отменен в порядке надзора с 

прекращением дела либо изменен и назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или применено условное осуждение к лишению 

свободы; 

 лицо, осуждавшееся к лишению свободы, но фактически не 

отбывавшее наказание в исправительных учреждениях в связи с 

применением к нему амнистии или освобождением от отбывания наказания в 

порядке помилования либо неприведением в исполнение приговора в случаях 

истечения установленных законом сроков давности обвинительного 

приговора согласно ст. 83 УК РФ; 

 лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае 

его осуждения к лишению свободы за преступление, совершенное до 

вынесения первого приговора; 
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 лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в 

местах лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых 

устранена действующим законом, а равно если действующим законом за их 

совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы; 

 лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока 

нахождения его под стражей в качестве меры пресечения, поскольку оно не 

отбывало наказание в исправительном учреждении. 

Кроме того критериями раздельного содержания осужденных, согласно 

уголовному и уголовно-исполнительному законодательству являются: 

 осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

 осужденные к пожизненному лишению свободы; 

 осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок; 

 осужденные - бывшие работники судов и правоохранительных 

органов; 

 осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями; 

 осужденные иностранные граждане и лица без гражданства1.  

Каждая из указанных ранее категорий осужденных предполагает их 

раздельное содержание, а в целях дальнейшей дифференциации и 

индивидуализации применения мер исправительного воздействия может 

разделяться на отдельные подкатегории, но в пределах одного вида режима 

исправительного учреждения. Критериями для этого могут являться: 

 криминологические признаки (криминальные запущенность и 

направленность личности),  

 психолого-педагогические (поведение в период отбывания 

наказания),  

                                                             
1 Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, 

РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с комментариями и пояснениями. 

М., 2004. С. 116. 
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 психофизиологические (психические отклонения, инвалидность) 

и т.д. 

Эти критерии выделения однородных групп осужденных реализуются 

внутри ИУ при распределении осужденных по отрядам, бригадам и звеньям. 

Такой подход служит задачам реализации принципа индивидуализации 

исполнения наказания, рационального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения. 

Также необходимо отметить что в теории уголовно-исполнительного 

права раздельное размещение осужденных к лишению свободы 

рассматривается по трем уровням классификации:  

 первичная уголовно-правовая классификация,  

 вторичная уголовно-исполнительная классификация,  

 групповая классификация.  

На первом уровне происходит дифференциация меры наказания 

преступнику в соответствии с характером и степенью опасности 

совершенного преступления, формой вины и иными уголовно-правовыми 

признаками, характеризующими совершенное деяние с учетом личности 

преступника. Данная классификация проводится судом на основании ст. 58 

УК РФ (назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения) при рассмотрении уголовного дела и вынесении приговора. При 

определении вида исправительного учреждения суд фактически решает 

вопрос о степени изоляции осужденного, то есть конкретизирует объем 

устанавливаемых правоограничений. Кроме того, избирая вид 

исправительного учреждения, суд на уровне первичной классификации 

осужденных создает условия для формирования однородной категории 

осужденных в исправительном учреждении одного вида1. 

                                                             
1 Овчинников С. Н. Институт определения вида пенитенциарного учреждения в 

российской и германской системе исполнения уголовных наказаний // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2017 №1. С. 17. 
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Таким образом, на данном уровне реализуется принцип 

дифференциации исполнения наказания, а не индивидуализации. Последний 

принцип в более полном объеме реализуется на последующих уровнях 

классификации, на которых становится возможным применение мер 

поощрения и взыскания, являющихся фактом персонифицированной оценки 

поведения конкретного осужденного. 

Основной проблемой классификации осужденных на первом уровне 

является то, что суд при назначении вида исправительного учреждения 

учитывает критерии, характеризующие только преступление, а не самого 

преступника, его личность. Между тем, безусловно, преступление само по 

себе дает определенное представление о личности лица, его совершившего. 

Однако этого недостаточно для наиболее эффективной классификации 

осужденных судом. Данная проблема могла бы быть решена конкретизацией 

положения, содержащегося в п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ1, в соответствии с 

которым суд с учетом обстоятельств совершения преступления и личности 

виновного может назначить осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания в исправительных 

колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения». Причем 

конкретизации, раскрытия требует критерий «личности виновного», который 

может быть учтен судом. Необходимо прописать в законе, какие конкретно 

характеристики личности виновного следует учитывать при вынесении 

приговора. 

Еще одной проблемой уголовно-правовой классификации осужденных 

является допустимость содержания лиц, совершивших особо тяжкие 

преступления впервые, совместно с опасными рецидивистами. Указанные 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018, с изм. от 25.04.2018) // Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
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осужденные в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ содержатся в колониях 

строгого режима. При этом очевидно, что данные категории осужденных 

обладают разной степенью опасности. Несмотря на это, Конституционный 

суд Российской Федерации признает данное положение соответствующим 

Конституции1. Таким образом, уголовное законодательство в части 

классификации осужденных нуждается в совершенствовании. 

На втором уровне происходит уголовно-исполнительная 

классификация осужденных, которая также преследует цель 

дифференциации исполнения и отбывания наказания, но уже посредством 

более углубленного разделения осужденных. При этом происходит 

дифференциация исполнения наказания в зависимости от требований 

раздельного содержания отдельных категорий осужденных, в том числе, в 

целях исключения влияния одних заключенных на других. На данном уровне 

также возможно изменение вида исправительного учреждения в зависимости 

от степени исправления осужденных, определяемой их поведением и 

отношением к труду, по решению суда. Вторичная классификация выполняет 

функцию продолжения уголовно-правовой классификации. 

Одной из целей уголовно-исполнительной классификации осужденных 

является раздельное содержание отдельных категорий преступников. 

Раздельное содержание осужденных необходимо, во-первых, для 

обеспечения их безопасности, во-вторых, для применения различных мер 

исправительного воздействия на отдельные категории осужденных, 

требующих особого подхода. Например, заключенные рецидивисты 

обладают более высокой общественной опасностью, чем впервые 

осужденные к лишению свободы, в связи с чем данные категории 

осужденных содержатся раздельно (6, ч. 2 ст. 80). При этом внутри 

классификационных групп, установленных ст. 80 УИК РФ также выделяются 

категории преступников в зависимости от их исправления, от социальной 

                                                             
1 Определение Конституционного Суда РФ от 16.04.2009 № 564-О-О (Документ 

опубликован не был) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. 
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запущенности (злостные нарушители режима, положительно 

характеризующиеся заключенные). Данные категории также должны 

содержаться раздельно. Однако зачастую вместе в одном помещении 

оказываются преступники с ярко выраженной антисоциальной установкой, 

«криминальные авторитеты», участники неформальных тюремных 

группировок и так называемые «случайные» преступники. Совместное 

содержание указанных лиц приводит к тому, что последние из них 

подвергаются либо насилию из-за нежелания соблюдать неофициальные 

правила тюремного общежития, либо отрицательному влиянию 

преступников с наиболее стойкими криминальными психологическими 

установками. В последнем случае заключенные не только не исправляются, 

но и проникаются криминальной средой и криминальной субкультурой. Все 

это является благоприятной почвы для развития преступности в местах 

лишения свободы. 

Следует отметить, что проблема преступности в местах лишения 

свободы имеет более глубокие корни. Одной из главных причин 

существования пенитенциарного рецидива является дефектность системы 

исправительных учреждений, главное место в которой занимают колонии- 

поселения, в которых осуществляется коллективное содержание 

заключенных1. Данная проблема может быть решена отказом от 

коллективного содержания лиц, приговоренных к лишению свободы. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года 

ранее содержала положения о реформировании системы учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. Положения Концепции 

предусматривали, в частности, изменение видов исправительных учреждений 

с прекращением коллективного содержания осужденных, создание условий 

для замены существующей системы исправительных учреждений на два 

                                                             
1 Лиханова И. И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения 

преступностив местах лишения свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2014 Т.25. №4 С. 101  
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основных вида учреждений – тюрьмы и колонии-поселения, создание 

воспитательных центров вместо воспитательных колоний, раздельное 

содержание осужденных, способных к ресоциализации, и осужденных с 

наиболее стойкими криминальными установками1. К сожалению, реформа 

системы исправительных учреждений была свернута с принятием 

Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877-р, которое исключило 

положения подраздела второго, посвященного данной реформе. Однако 

проблемы, связанные с уголовно-исполнительной классификацией 

осужденных, остались нерешенными. Так, по-прежнему остается высоким 

уровень пенитенциарной преступности. По данным официальной статистики 

в 2018 году в исправительных колониях для взрослых было совершено 875 

преступлений, в 2017 году - 872 преступление, в 2016 году - 838 

преступлений, в 2015 году – 754 преступления2. Высокими остаются также 

показатели постпенитенциарного рецидива. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в 2017 году количество осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в колониях для взрослых, которые осуждены к лишению 

свободы впервые, составило 185718 человек, а количество лиц, которые были 

осуждены к лишению свободы в третий и более раз – 193487 человек3. 

Следующий уровень классификации осужденных к лишению свободы 

– групповая классификация. Она основана на психолого-педагогических, 

криминологических, социальных и других критериях. В её рамках 

происходит распределение осужденных внутри конкретного исправительного 

                                                             
1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» // Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

законодательства РФ»,25.10.2010, № 43, ст. 5544 
2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2018г. / Тверь – 2019. С. 20. 
3 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослы 

(статистическая информация) – данные ФСИН за 14.02.2018 [Электронный ресурс] 

URL:http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения – 01.05.2018). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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учреждения, назначенного судом в рамках классификации первого и второго 

уровня, по группам администрацией этого учреждения в зависимости от 

психологических характеристик личности, педагогической запущенности и 

другим критериям. Как отмечает В. Е. Южанин, «она представляет собой 

третий уровень классификации, призванной обеспечивать раздельное 

содержание разных категорий осужденных, проведение групповой и 

индивидуальной работы с ними, более углубленную дифференциацию 

исправительного воздействия»1. Раздельное содержание на данном уровне 

классификации обеспечивается установлением для осужденных различных 

видов режима внутри исправительного учреждения. Так, в статье 87 УИК РФ 

предусмотрено, что в одном исправительном учреждении осужденные к 

лишению свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих 

условиях отбывания наказания. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, 

устанавливаются общий и строгий виды режима. Перевод осужденных из 

одних условий отбывания наказания в другие производится по решению 

комиссии исправительного учреждения, в работе которой могут принимать 

участие представители органов местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, также представители общественных 

наблюдательных комиссий [6, ч. 3 ст. 87]. 

Распределение осужденных по отрядам внутри исправительного 

учреждения должно осуществляться на основе критериев, учитывающих 

конечный результат работы администрации и работы осужденных над собой, 

то есть исправление и ресоциализацию осужденных (уровень социальной 

адаптированности). Однако продолжает существовать и практика 

распределения осужденных на основании производственного критерия, 

который не отвечает целям уголовно- исполнительного законодательства. 

Сведение в уголовно-исполнительной практике до минимума использования 

                                                             
1 Южанин В. Е. Современные проблемы классификации осужденных и 

распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015 

№2. С. 15. 
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при распределении осужденных производственного критерия является одной 

из современных проблем классификации осужденных на групповом этапе. 

Применение данного критерия не позволяет изолировать осужденных друг от 

друга в зависимости от определенных криминологических характеристик, 

что ставит под угрозу возможность их исправления. Применение данного 

критерия вместо криминологических и психолого-педагогических критериев 

не позволяет адекватно воздействовать на отдельные группы осужденных в 

зависимости от их исправления соответствующими мерами принуждения или 

поощрения, не стимулирует осужденных к положительному поведению. 

Подобное поведение может не иметь для осужденных положительных 

последствий в виде поощрения либо может привести к отрицательным 

реакциям со стороны наиболее агрессивных осужденных. Для разрешения 

данной проблемы должна быть создана такая структура отрядной системы, 

которая бы позволяла размещать осужденных в зависимости от их 

исправления, причем данная система должна быть достаточно гибкой. При 

этом необходимо совершенствовать как материальный фонд (создание 

объектов, в которых должны размещаться отдельные категории 

осужденных), так и методы психологической работы  осужденными, которые 

применяются работниками исправительных учреждений. 

Значение классификации осужденных на основании критерия 

исправления, который наиболее полно находит отражение в институте 

групповой классификации, для науки уголовно - исполнительного права 

нельзя переоценить. По верному высказыванию А. В. Бриллиантова, 

«исследование проблем классификации осужденных в зависимости от их 

исправления необходимо для разработки и применения мер 

дифференцированного и индивидуального воздействия на осужденных, а 

также для определения конечного результата деятельности исправительных 

учреждений»1. 

                                                             
1 Бриллиантов А. В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 

целях дифференциации условий отбывания наказания. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. С. 30. 
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Современная классификация осужденных к лишению свободы требует 

совершенствования, как и система пенитенциарных учреждений Российской 

Федерации. Проблемы классификации осужденных требуют разрешения на 

законодательном уровне. При этом наибольшего внимания требует 

групповой уровень классификации, в рамках которого возможна более 

глубокая и последовательная реализация принципа индивидуализации 

исполнения наказания. 

 Таким образом, раздельное содержание можно разделить на три вида: 

 Раздельное содержание;  

 Отдельное соджержание; 

 А также изолированно. 

Что в свою очередь позволяет создать необходимые предпосылки для 

дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы. Она в 

значительной мере влияет на формирование системы исправительных 

учреждений, обеспечивает изоляцию друг от друга различных по степени 

общественной опасности и характеру поведения осуждённых, также она 

создаёт предпосылки для индивидуализации исполнения наказания. 

Необходимо отметить, что раздельное содержание дало свое начало 

при создании первых исправительно – трудовых калонии, для раздельного 

содержания осужденных, дифференциацию и индивидуализацию подхода их 

исправления. В последующем  категории для раздельного содержания 

расширялись, от куда дало свое начало раздельное, отдельное и 

изолированное содержание. 

раздельное размещение осужденных можно рассмотреть по трем 

уровням классификации: 

 первичная уголовно-правовая классификация,  

 вторичная уголовно-исполнительная классификация,  

 групповая классификация.  

На первом уровне происходит дифференциация меры наказания 

преступнику в соответствии с характером и степенью опасности 
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совершенного преступления, формой вины и иными уголовно-правовыми 

признаками, характеризующими совершенное деяние с учетом личности 

преступника. При определении вида исправительного учреждения суд 

фактически решает вопрос о степени изоляции осужденного, то есть 

конкретизирует объем устанавливаемых правоограничений. Кроме того, 

избирая вид исправительного учреждения, суд на уровне первичной 

классификации осужденных создает условия для формирования однородной 

категории осужденных в исправительном учреждении одного вида. 

Основной проблемой классификации осужденных на первом уровне 

является то, что суд учитывает критерии, характеризующие только 

преступление, а не самого преступника, его личность. Преступление само по 

себе дает определенное представление о личности лица, его совершившего. 

Однако этого недостаточно для наиболее эффективной классификации 

осужденных судом  

Еще одной проблемой является допустимость содержания лиц, 

совершивших особо тяжкие преступления впервые, совместно с опасными 

рецидивистами. Данные категории осужденных обладают разной степенью 

опасности. 

На втором уровне происходит дифференциация исполнения наказания 

в зависимости от требований раздельного содержания отдельных категорий 

осужденных, в том числе, в целях исключения влияния одних заключенных 

на других. На данном уровне также возможно изменение вида 

исправительного учреждения в зависимости от степени исправления 

осужденных, определяемой их поведением и отношением к труду, по 

решению суда. 

 Отсюда возникает проблема преступлении в исправительных 

учреждениях 

Групповая классификация основана на психолого-педагогических, 

криминологических, социальных и других критериях. В её рамках 

происходит распределение осужденных внутри конкретного исправительного 



35 
 

учреждения, назначенного судом в рамках классификации первого и второго 

уровня, по группам администрацией этого учреждения в зависимости от 

психологических характеристик личности, педагогической запущенности и 

другим критериям. Раздельное содержание на данном уровне классификации 

обеспечивается установлением для осужденных различных видов режима 

внутри исправительного учреждения. Распределение осужденных по отрядам 

внутри исправительного учреждения должно осуществляться на основе 

критериев, учитывающих конечный результат работы администрации и 

работы осужденных над собой, то есть исправление и ресоциализацию 

осужденных (уровень социальной адаптированности). Однако продолжает 

существовать и практика распределения осужденных на основании 

производственного критерия, который не отвечает целям уголовно- 

исполнительного законодательства. Сведение в уголовно-исполнительной 

практике до минимума использования при распределении осужденных 

производственного критерия является одной из современных проблем 

классификации осужденных на групповом этапе. Применение данного 

критерия не позволяет изолировать осужденных друг от друга в зависимости 

от определенных криминологических характеристик, что ставит под угрозу 

возможность их исправления. Применение данного критерия вместо 

криминологических и психолого-педагогических критериев не позволяет 

адекватно воздействовать на отдельные группы осужденных в зависимости 

от их исправления соответствующими мерами принуждения или поощрения, 

не стимулирует осужденных к положительному поведению. Подобное 

поведение может не иметь для осужденных положительных последствий в 

виде поощрения либо может привести к отрицательным реакциям со стороны 

наиболее агрессивных осужденных. 



36 
 

 

мастерства штатным правонарушения ГЛАВА   2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИУ. 

 

2.1 Раздельное содержание в лечебно-исправительных и  

лечебно-профилактических учреждениях 

 

Особенности раздельного содержания является актуальной поскольку  

численность осужденных в ЛИУ на период сентябрь 2018 г. 21044 (4,45% - от 

общей численности осужденных), аналогичный период прошлого года1 24624 

(4, 91% - от общей численности осужденных)2, исходя из этого мы видим 

рост числа осужденных, а также необходимость раздельного содержания.  

Исправительное учреждение данного типа предназначено для 

содержания и амбулаторного лечения осуждённых, больных туберкулёзом, а 

также ВИЧ-инфицированных осуждённых. 

 Специфическое назначение ЛИУ в УИС России обусловлено 

единством трёх аспектов: пенитенциарного (соблюдение режимных 

требований), лечебного и социального (амбулаторное лечение осуждённых в 

целях обеспечения общественной безопасности)3 . В отличие от остальных 

исправительных учреждений, в ЛИУ раздельное содержание осуждённых 

обусловлено медицинскими критериями, поэтому в одном учреждении могут 

содержаться осуждённые к отбыванию наказания в ИУ разных видов, в 

соответствии с установленным законом для ИУ того вида, который назначен 

судом (ч. 4 ст. 80 УИК РФ) 

В лечебно-профилактическом учреждении определены УИК РФ и 

Правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.  
                                                             

1 Далее по тексту - АППГ 
2Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2018г. / Тверь – 2019 - С. 6-7. 
3 Комарова Л. В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебных 

исправительных учреждениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2001. 

 С 34. 
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Согласно Правилам внутреннего распорядка в  

лечебно-профилактических учреждениях обеспечивается выполнение 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и требований. 

Основная цель деятельности медицинской части – гарантированное 

обеспечение оказания первичной медицинской помощи лицам, 

содержащимся в учреждении. В зависимости от местных условий, вида 

учреждения, экономической целесообразности и иных обстоятельств 

медицинская часть может обеспечивать оказание некоторых видов 

специализированной медицинской помощи1. 

Предоставляемая лечебно-профилактическая помощь оказывается по 

профилям медицинских специальностей состоящих в штате врачей 

медицинской части учреждения. 

Лица с подозрением на инфекционное заболевание сразу после осмотра 

изолируются. Первичная санитарная обработка осуществляется с 

обязательной дезинфекцией одежды и личных вещей, после чего указанные 

подозреваемые, обвиняемые или осужденные направляются в специально 

выделенные камеры-изоляторы, где им проводится соответствующее 

обследование с диагностической целью и при необходимости – лечение. 

Размещение больных производится по указанию медицинского 

работника. Лица, у которых имеются признаки психического расстройства, в 

том числе склонность к агрессии и аутоагрессии, размещаются по камерам с 

учетом рекомендаций врача-психиатра и психолога. Лица, подозрительные 

на наличие инфекционных или паразитарных заболеваний, размещаются в 

камерах, выделяемых под карантин. Срок карантина определяется 

медицинскими показаниями2. 

                                                             
1 Обернихина О. В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ 

УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 

2014. – С. 27. 
2 Обернихина О. В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ 

УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 

2014. – С. 27. 
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Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, содержащиеся в ЛИУ, могут водворяться в 

штрафной, дисциплинарный изолятор, переводиться в помещения камерного 

типа, одиночные камеры, в которых они обеспечиваются лечением, а также 

питанием в соответствии с медицинскими показаниями и им предоставляется 

ежедневная прогулка продолжительностью два часа1. 

В остальной части на указанную категорию осужденных настоящие 

Правила распространяются также как на осужденных, содержащихся в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

ВИЧ-инфицированные больные питаются по нормам онкологических: 

больных. Они не могут привлекаться к труду с большими физическими 

нагрузками и профессиональной вредностью. 

Динамика уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ИУ, больницах и 

СИЗО, отражена в приложении №1. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается 

рост показателей по количеству ВИЧ-инфицированных в следующих 

регионах (темп прироста): Республика Адыгея (Адыгея) (+77,78%), 

Ставропольский край (+45,96%), Ростовская область (+44,73%), Республика 

Крым и г. Севастополь (+32,32%), Камчатский край (+22,22%).  

Снижение количества ВИЧ-инфицированных отмечается в регионах: 

Тамбовская область (-15,79%), Магаданская область (-16,13%), Псковская 

область (-18,21%), Алтайский край (-19,08%), Республика Дагестан  

(-23,81%)2.  

ВИЧ-инфицированные осужденные при обострении у них вторичных 

заболеваний и в терминальной стадии содержатся раздельно от других: ВИЧ-

инфицированных. В период ремиссии вторичных заболеваний у ВИЧ-

                                                             
1 Обернихина О. В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ 

УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 

2014. – С. 27. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2017г. / Тверь – 2018 С. 366. 
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инфицированных осужденных им могут быть разрешены прогулки и 

трудовая деятельность с учетом медицинских показаний. 

Число осужденных содержащихся в ЛПУ в сентябре 2018 г. 10779 

(2,28%), АППГ 11684 (2,33%)1, в ЛПУ мы также прослеживаем рост 

количества осужденных. 

В ЛПУ изолированно от других категорий осужденных содержатся 

только мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

на определенный срок или пожизненным лишением свободы, осужденные к 

отбыванию лишения свободы в тюрьме. 

Эти осужденные содержатся в специально выделенных и 

оборудованных по тюремному типу палатах. Раздельно от других 

осужденных содержатся также несовершеннолетние, а женщины — отдельно 

от мужчин. Осужденные больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от соматических 

больных2. 

Если осужденные переводятся в лечебно-профилактические 

учреждения из штрафных и дисциплинарных изоляторов, либо помещений 

камерного типа колоний общего, строгого режимов, единых помещений 

камерного типа, равно как из одиночных камер колоний особого режима, 

либо со строгого режима в тюрьмах в связи с членовредительством или 

симуляцией болезни, время их нахождения в лечебно-профилактическом 

учреждении в срок отбывания меры взыскания не засчитывается. 

Осужденные, нарушающие установленный в этих учреждениях режим, 

несут ответственность в полном объеме, за следующим исключением: они не 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2018г. / Тверь – 2019 С. 6-7. 
2 Обернихина О. В. Порядок исполнения и отбывания наказания в ЛИУ и ЛПУ 

УИС : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 

2014. – С. 29. 
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могут быть переведены в штрафные, дисциплинарные изоляторы, помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры. 

Осужденные, злостно нарушающие установленный порядок отбывания 

наказания, могут быть выписаны из лечебно-профилактического учреждения 

и возвращены по прежнему месту содержания только в случаях, когда это 

позволяют медицинские показания. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что особенности 

раздельного содержания в ЛИУ и ЛПУ характеризуются специфическим 

назначением этих исправительных мест, а также определенны нормами УИК 

РФ, а также Правилами внутреннего распорядка. Исходя из которых 

раздельное содержание должно обеспечивать выполнение санитарно-

гигиенические и противоэпидемические нормы и требования. 

Исходя из этого лица с подозрением на инфекционное заболевание 

сразу после осмотра изолируются. Первичная санитарная обработка 

осуществляется с обязательной дезинфекцией одежды и личных вещей, после 

чего указанные подозреваемые, обвиняемые или осужденные направляются в 

специально выделенные камеры-изоляторы, где им проводится 

соответствующее обследование с диагностической целью и при 

необходимости – лечение. 

Размещение больных производится по указанию медицинского 

работника. Лица, у которых имеются признаки психического расстройства, в 

том числе склонность к агрессии и аутоагрессии, размещаются по камерам с 

учетом рекомендаций врача-психиатра и психолога. Лица, подозрительные 

на наличие инфекционных или паразитарных заболеваний, размещаются в 

камерах, выделяемых под карантин. Срок карантина определяется 

медицинскими показаниями. 

 Также осужденные, являющиеся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в ЛИУ, могут 

водворяться в штрафной, дисциплинарный изолятор, переводиться в 

помещения камерного типа, одиночные камеры, в которых они 
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обеспечиваются лечением, а также питанием в соответствии с медицинскими 

показаниями и им предоставляется ежедневная прогулка 

продолжительностью два часа. 

ВИЧ-инфицированные также содержатся отдельно.  

В ЛПУ изолированно от других категорий осужденных содержатся 

только мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

на определенный срок или пожизненным лишением свободы, осужденные к 

отбыванию лишения свободы в тюрьме. 

Эти осужденные содержатся в специально выделенных и 

оборудованных по тюремному типу палатах. Раздельно от других 

осужденных содержатся также несовершеннолетние, а женщины — отдельно 

от мужчин. Осужденные больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от соматических 

больных. 

 

2.2 Раздельное содержание в колониях - поселениях 

 

В соответствии с частью 3 статьи 74 УИК РФ в колониях-поселениях 

(далее – КП) отбывают наказание осужденные к лишению свободы за 

преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления 

небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из 

исправительных колоний общего и строгого режимов на основании и в 

порядке, установленных частями второй и третьей статьи 78 УИК РФ. 

Таким образом, в пределах одной КП могут отбывать наказание 

осужденные за широкий спектр преступлений: от неосторожных и 

небольшой тяжести до осужденных за совершение особо тяжких 

преступлений. Также в соответствии с частью 3 статьи 128 УИК РФ в одной 
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колонии – поселения могут содержаться осужденные мужчины и 

осужденные женщины. 

При лимите наполнения всех КП более 70 тыс. содержатся в них окол  

55 тыс. человек, из них более 2 тыс. (4,2%) осужденных совершили 

преступления по неосторожности, 32 тыс. (около 60%) отбывают наказание 

за умышленные преступления небольшой, средней тяжести и 17 тыс. (30%) 

переведены из колонии общего или строгого режима. Большое количество 

осужденных, отбывающих лишение свободы в КП, за преступления 

небольшой и средней тяжести связано с изменением уголовного 

законодательства в 2001 году, а именно пунктом «а» части 1 статьи 58 УК 

РФ, которая гласит, что лицам, осужденным за преступления, совершенные 

по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы, назначается отбывание наказания в 

колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и 

личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание 

наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов 

принятого решения. 

Практика показывает, что зачастую несмотря на наличие 

соответствующих обстоятельств совершенного преступления и 

отрицательных характеристик личности виновного суды их направляют для 

отбывания наказания в колонии-поселения. При организации раздельного 

содержания осужденных таким лицам необходимо уделять особое внимание 

и по возможности размещать отделено от основной массы осужденных1. 

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 

года № 14 по вопросам назначения судами видов исправительных 

учреждений к обстоятельствам, характеризующим личность виновного, 

                                                             
1 Маликов Б.З. Теоретические проблемы сущности и содержания лишения свободы 

и их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России: дис. 

… д-ра юрид. наук. Рязань, 2004. С. 340 
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которые в силу пункта «а» части первой статьи 58 УК РФ должны 

учитываться судом при решении вопроса о назначении ему отбывания 

наказания в колонии-поселении или в исправительной колонии общего 

режима, относятся его поведения до совершения преступления, наличия 

судимости и характера ранее совершенных преступлений, поведения в 

следственном изоляторе, в исправительной колонии, если ранее лицо 

отбывало лишение свободы (для лица, совершившего преступление по 

неосторожности), а также данных о состоянии здоровья и нуждаемости в 

применении принудительных мер медицинского характера, наличия 

несовершеннолетних детей и других обстоятельств. 

Следует иметь в виду, что в колониях-поселениях не осуществляется 

принудительное лечение, более того отсутствуют возможности их лечения от 

болезней, требующих длительной изоляции от основной массы осужденных 

(туберкулез, сифилис и т.д.). 

Данные о составе осужденных в колониях-поселениях показывает, что 

достаточно широко применяется практика перевода осужденных в колонии-

поселения из исправительных колоний (далее – ИК) общего и строгого 

режимов. В целях негативного влияние на спецконтингент со стороны 

осужденных, ранее отбывавших наказание в охраняемых ИК, также по 

возможности  обеспечивается их раздельное размещение, а также 

трудоустройство на разных объектах работ. 

Необходимо отметить, что более 50% осужденных за преступления 

небольшой и средней тяжести ранее имели судимости с условным сроком, в 

основном за совершение краж и преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. Как правило, они являются выходцами из 

неблагополучных социальных слоев населения, с низким уровнем 

образовательная, не имеют специальностей, часто с неустойчивыми 

социальными связями, употребляли наркотики, злоупотребляли алкоголем. 
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Эту категорию осужденных также необходимо учитывать при организации 

раздельного содержания1. 

Наименее криминализированная группа – это осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности. В большинстве своем они 

не имели преступного опыта и наименее подвержены влиянию преступной 

среды. 

Условия отбывания наказания в КП имеет значительное отличие от 

условий отбывания наказания в ИК общего, строгого и особого режимов. 

Применительно к рассматриваемой теме это малые сроки наказания. С 

учетом времени нахождения в следственном изоляторе и срока рассмотрения 

вопроса в суде об условно-досрочном освобождении, время нахождения 

осужденных в КП очень не продолжительно. В связи с тем в КП не 

образовывается четкая преступная иерархия, характерная для охраняемых 

ИУ, хотя в силу нахождения в КП осужденных, ранее отбывавших лишения 

свободы (снятой судимостью), а также переведенных из колоний общего и 

строго режимов происходит разделение осужденных «по мастям». 

Наиболее интересным является вопрос содержания в одной КП 

осужденных мужчин и женщин, что предусмотрено частью 3 статьи 128 УИК 

РФ. В КП содержится более 4,5 тыс. осужденных женщин (около 9%), из них 

34 за совершение преступлений по неосторожности. Наличие в одном 

учреждении в условиях слабой изоляции мужчин и женщин порождает 

весьма специфические проблемы. Между осужденными разного пола 

завязываются личные взаимоотношения. При этом серьезных 

взаимоотношений практически не возникает2. 

Иногда на фоне личных взаимоотношений возникают конфликты, 

однако на оперативную обстановку в подразделении они не влияют и легко 

                                                             
1 Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М., 2012. С. 92. 
2 Чатаджян А.Г. Колония-поселение как вид исправительного учреждения: 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2006. С 101. 
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разрешаются, в том числе с участием администрации учреждения. В целом, 

содержание в одной КП мужчин и женщин оказывает скорее положительное 

влияние на обстановку, поскольку сглаживает негативные факторы, 

возникающие в результате длительного, изолированного пребывания в 

ограниченном пространстве лиц одного пола.  

Подводя итог, важно повторить, что раздельное содержание разных 

категорий осужденных является основой дифференциации отбывания 

наказания и важнейшим элементом обеспечения правопорядка в 

исправительных учреждениях. Однако в условиях КП организовать их 

изоляцию друг от друга затруднительно, в соответствии с пунктом «а» части 

1 статьи 129 УИК РФ осужденные в часы от подъема до отбоя пользуются 

правом свободного передвижения в пределах КП. Поэтому реализацию 

данной задачи возможно только в ночное время путем размещения в 

различных жилых помещениях или во время работы путем их 

трудоустройства на разных объектах1. 

Поэтому решение вопросов негативного влияния одной категории 

осужденных на другую в КП необходимо осуществлять не столько путем их 

соответствующего размещения, сколько организацией постоянного надзора 

за ними, обеспечением постоянной занятости (спортом, играми, другими 

культурно-массовыми мероприятиями, трудом, построениями и т.д.), а также 

проведением воспитательной работы. Для обеспечения выполнения 

поставленной задачи в КП должна быть четко выработанная политика по 

решению возникающих вопросов. Решать их необходимо во взаимодействии 

оперативной, режимной, воспитательной и других служб учреждения, а 

также органов управления.  

                                                             
1 Хохрин С.А. Пенитенциарная преступность как предмет правового и 

криминологического исследования: моногр. / под науч. ред. К.А. Сыча. М., 2015. С. 93.. 
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мастерства штатным правонарушения ГЛАВА   3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КОТЕГОРИИ ОСУЖДЕННЫХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

Уголовно-исполнительная система России с 2010 г. находится в стадии 

своего реформирования, основные цели которого определены Концепцией 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года (далее -Концепция развития УИС до 2020 г.). В ней также закреплены 

основные направления совершенствования уголовной и уголовно-

исполнительной политики, где одним из них является дифференциация 

содержания осужденных в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенных ими преступлений, поведения во время отбывания 

наказания, криминального опыта. 

Численность осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях, несмотря на разнообразие видов наказания без изоляции от 

общества, остается на прежнем уровне. Так, на октябрь 2016 г. в 

исправительных учреждениях содержалось 519 419 чел., на октябрь 2017 г. – 

495 0161, на октябрь 2018 г. – 472 4882. 

В расчете на 100 тыс. населения в России приходится свыше 460 

заключенных. Это второе место среди стран с достаточно высоким уровнем 

развития экономики. 

Наказание в виде лишения свободы на определенный срок  

остается одним из самых применяемых в Российской Федерации, составляя 

ежегодно около 30 %: 2014 г. - 31,2 %, 2015 - 28,9, 2016 - 28,7, 2017 - 32, 2018 

г. - 29 %. При этом снижается процент условно осужденных к лишению 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2017г. / Тверь – 2018. С 6. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2018г. / Тверь – 2019 С. 5. 
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свободы: 2014 г. - 34,2 %, 2015 - 29,9, 2016 - 27,2, 2017 - 28,9, 2018 г. - 26,6 

%1. 

Уровень рецидивной преступности среди ранее осужденных лиц 

продолжает расти. Ранее количество лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, за совершение преступления впервые, превышало число 

лиц, отбывающих наказание три и более раза. На сегодняшний день уже 

около 45 % всех обвинительных приговоров выносится в отношении ранее 

судимых лиц. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что преодоление угрозы 

сплочения криминально ориентированных осужденных в местах лишения 

свободы, действий, подрывающих безопасность исправительных 

учреждений, не обеспечивается в полной мере и требует пристального 

внимания. 

Сотрудникам исправительных учреждений необходимо создавать 

условия для беспрекословного соблюдения режима в местах лишения 

свободы, а это возможно только при условии правильной классификации 

лиц, совершивших преступления. Классификация осужденных позволяет 

распределить всю массу осужденных к лишению свободы на однородные 

критерии в целях их раздельного содержания для создания благоприятных 

условий отбывания наказания2. 

Раздельное содержание, на наш взгляд, является следствием 

классификации, но имеет иное назначение - в максимально возможных 

пределах исключить влияние наиболее опасной, отрицательной части 

осужденных на других лиц, отбывающих наказание, прежде всего на 

                                                             
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2017 

годы // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации официальный 

сайт. URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 27.10.2018) 
2 Советское исправительно-трудовое право / под ред. Н. А. Стручкова. М., 1983. С. 

23 – 24. 
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несовершеннолетних, впервые судимых и других для защиты их как 

наиболее уязвимых категорий лиц1. 

В настоящее время в связи с активизацией государственных мер по 

борьбе с преступностью в местах лишения свободы концентрируются 

опасные категории осужденных, в том числе криминальные авторитеты, 

которые способны дезорганизовать всю деятельность исправительных 

учреждений, тем самым нарушив безопасность УИС, личную безопасность 

не только сотрудников, но и самих осужденных. 

Раздельное содержание осужденных по законодательству России 

многоступенчато, оно имеет несколько уровней, для каждого из которых есть 

свое основание, свой принцип деления. Первичное разделение осужденных 

(первый этап) предусмотрен нормами уголовного законодательства (ст. 58 

УК РФ), его осуществляет суд, определяя осужденным в приговоре не только 

срок наказания, но и вид исправительного учреждения. Однако при 

назначении вида ИУ суд руководствуется требованиями ст. 58 и ч. 6 ст. 88 

УК РФ, которые определяют категории лиц и предназначенный им вид 

режима ИУ. На это обратил внимание Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения 

судами видов исправительных учреждений», указав, что закон исключает 

возможность назначения того или иного вида ИУ по усмотрению суда. 

Однако из указанного правила есть исключения, особенно касающиеся 

определения вида ИУ осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности, и осужденным к лишению свободы за совершение 

умышленного преступления небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы: с учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может назначить им вместо 

                                                             
1 Южанин В. Е., Горбань Д. В. Режим и меры предупреждения правонарушений 

среди осужденных в системе исполнения наказания в виде лишения свободы : 

монография. М., 2018.С. 244. 



49 
 

колонии-поселения отбывание наказания в колониях общего режима с 

указанием мотивов принятого решения (п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ). 

На наш взгляд, осужденные за неосторожные преступления должны во 

всех случаях содержаться отдельно от тех, кто совершил преступление 

умышленно, независимо от степени тяжести совершенного деяния, так как 

разница между такими видами преступлений огромная, прежде всего в 

психологическом характере этих преступлений. 

Так, психология лица, осознанно совершившего преступление, 

существенно отличается от мышления лиц, допустивших наступление 

общественно опасных последствий по своей непредусмотрительности. Лица, 

совершившие преступления по неосторожности, хотя и виновны в том, что 

могли и не предотвратили, но при этом целенаправленно к преступлению не 

шли. Заключенные же, совершившие умышленно преступление, могут 

оказывать на тех, кто целенаправленно этого не делал, негативное влияние, 

тем самым создавая предпосылки для совершения нового преступления, но 

уже осознанного и умышленного. 

Следующей проблемой раздельного содержания лиц в местах лишения 

свободы является классификация осужденных в зависимости от наличия или 

отсутствия судимости. В пп. «в», «г», «д» ст. 86 УК РФ предусмотрены 

случаи погашения судимости, при этом если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный 

преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до 

истечения срока погашения судимости. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. Следовательно, лицо, совершившее 

преступление после истечения сроков погашения судимости, является лицом, 

впервые совершившим преступление, а значит, и содержится в местах 

лишения свободы с лицами, не имеющими судимости. Однако лицо, ранее 

отбывавшее наказание в местах лишения свободы и уже имеющее 
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криминальный опыт, не перестает оказывать криминальное воздействие на 

других осужденных вне зависимости от того, была ли погашена или снята 

судимость. Первое место в этом случае должна занимать не кара, а 

исправительное воздействие, поэтому лица, осужденные впервые к лишению 

свободы, должны содержаться отдельно от тех, кто уже ранее отбывал это 

наказание реально, независимо от того, снята или погашена судимость. 

Таким образом, раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы в исправительных учреждениях призвано эффективно оказывать 

исправительное воздействие и предусматривать различные условия 

отбывания наказания в целях недопущения криминальных связей, заражения 

тюремной субкультурой тех лиц, которые совершили преступление по 

неосторожности, и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

впервые. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования изучены вопросы по 

правовой основе и видах раздельного содержания осужденных в ИУ, 

исторический аспект возникновения института раздельного содержания 

осужденных в местах лишения свободы, организационные основы 

раздельного содержания осужденных в различных видах ИУ, а именно в 

ЛИУ, ЛПУ и женских колониях, а также проблемные вопросы возникающие 

при осуществлении раздельного содержания различных категории 

осужденных и пути их решения. 

На основании вышеперечисленного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Началом раздельного содержания можно считать создание 

исправительно – трудовых учреждении, которые значимо отличались от 

тюрем царской России, но лишь труды В. И. Ленина дали прямую основу 

раздельного содержания, так как он предложил законодательные акты 

классификации осужденных, которые позволили создать новые 

исправительные учреждения. 

В первые годы советской власти уделялось большое внимание 

размещению осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и 

его мотивами. 

На раздельное содержание на пути его становления и развития 

влияли экономические, общественные а также государственные изменения 

общества. 

2. Таким образом, раздельное содержание можно разделить на 

три вида: 

 Раздельное содержание;  

 Отдельное соджержание; 
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 А также изолированно. 

Что в свою очередь позволяет создать необходимые предпосылки 

для дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы. Она в 

значительной мере влияет на формирование системы исправительных 

учреждений, обеспечивает изоляцию друг от друга различных по степени 

общественной опасности и характеру поведения осуждённых, также она 

создаёт предпосылки для индивидуализации исполнения наказания. 

Необходимо отметить, что раздельное содержание дало свое 

начало при создании первых исправительно – трудовых калонии, для 

раздельного содержания осужденных, дифференциацию и 

индивидуализацию подхода их исправления. В последующем  категории для 

раздельного содержания расширялись, от куда дало свое начало раздельное, 

отдельное и изолированное содержание. 

раздельное размещение осужденных можно рассмотреть по трем 

уровням классификации: 

 первичная уголовно-правовая классификация,  

 вторичная уголовно-исполнительная классификация,  

 групповая классификация.  

На первом уровне происходит дифференциация меры наказания 

преступнику в соответствии с характером и степенью опасности 

совершенного преступления, формой вины и иными уголовно-правовыми 

признаками, характеризующими совершенное деяние с учетом личности 

преступника. При определении вида исправительного учреждения суд 

фактически решает вопрос о степени изоляции осужденного, то есть 

конкретизирует объем устанавливаемых правоограничений. Кроме того, 

избирая вид исправительного учреждения, суд на уровне первичной 

классификации осужденных создает условия для формирования однородной 

категории осужденных в исправительном учреждении одного вида. 

Основной проблемой классификации осужденных на первом 

уровне является то, что суд учитывает критерии, характеризующие только 
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преступление, а не самого преступника, его личность. Преступление само по 

себе дает определенное представление о личности лица, его совершившего. 

Однако этого недостаточно для наиболее эффективной классификации 

осужденных судом  

Еще одной проблемой является допустимость содержания лиц, 

совершивших особо тяжкие преступления впервые, совместно с опасными 

рецидивистами. Данные категории осужденных обладают разной степенью 

опасности. 

На втором уровне происходит дифференциация исполнения 

наказания в зависимости от требований раздельного содержания отдельных 

категорий осужденных, в том числе, в целях исключения влияния одних 

заключенных на других. На данном уровне также возможно изменение вида 

исправительного учреждения в зависимости от степени исправления 

осужденных, определяемой их поведением и отношением к труду, по 

решению суда. 

 Отсюда возникает проблема преступлении в исправительных 

учреждениях 

Групповая классификация основана на психолого-

педагогических, криминологических, социальных и других критериях. В её 

рамках происходит распределение осужденных внутри конкретного 

исправительного учреждения, назначенного судом в рамках классификации 

первого и второго уровня, по группам администрацией этого учреждения в 

зависимости от психологических характеристик личности, педагогической 

запущенности и другим критериям. Раздельное содержание на данном уровне 

классификации обеспечивается установлением для осужденных различных 

видов режима внутри исправительного учреждения. Распределение 

осужденных по отрядам внутри исправительного учреждения должно 

осуществляться на основе критериев, учитывающих конечный результат 

работы администрации и работы осужденных над собой, то есть исправление 

и ресоциализацию осужденных (уровень социальной адаптированности). 
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Однако продолжает существовать и практика распределения осужденных на 

основании производственного критерия, который не отвечает целям 

уголовно- исполнительного законодательства. Сведение в уголовно-

исполнительной практике до минимума использования при распределении 

осужденных производственного критерия является одной из современных 

проблем классификации осужденных на групповом этапе. Применение 

данного критерия не позволяет изолировать осужденных друг от друга в 

зависимости от определенных криминологических характеристик, что ставит 

под угрозу возможность их исправления. Применение данного критерия 

вместо криминологических и психолого-педагогических критериев не 

позволяет адекватно воздействовать на отдельные группы осужденных в 

зависимости от их исправления соответствующими мерами принуждения или 

поощрения, не стимулирует осужденных к положительному поведению. 

Подобное поведение может не иметь для осужденных положительных 

последствий в виде поощрения либо может привести к отрицательным 

реакциям со стороны наиболее агрессивных осужденных. 

3. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что 

особенности раздельного содержания в ЛИУ и ЛПУ характеризуются 

специфическим назначением этих исправительных мест, а также 

определенны нормами УИК РФ, а также Правилами внутреннего распорядка. 

Исходя из которых раздельное содержание должно обеспечивать выполнение 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и требования. 

Исходя из этого лица с подозрением на инфекционное 

заболевание сразу после осмотра изолируются. Первичная санитарная 

обработка осуществляется с обязательной дезинфекцией одежды и личных 

вещей, после чего указанные подозреваемые, обвиняемые или осужденные 

направляются в специально выделенные камеры-изоляторы, где им 

проводится соответствующее обследование с диагностической целью и при 

необходимости – лечение. 
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Размещение больных производится по указанию медицинского 

работника. Лица, у которых имеются признаки психического расстройства, в 

том числе склонность к агрессии и аутоагрессии, размещаются по камерам с 

учетом рекомендаций врача-психиатра и психолога. Лица, подозрительные 

на наличие инфекционных или паразитарных заболеваний, размещаются в 

камерах, выделяемых под карантин. Срок карантина определяется 

медицинскими показаниями. 

 Также осужденные, являющиеся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в ЛИУ, могут 

водворяться в штрафной, дисциплинарный изолятор, переводиться в 

помещения камерного типа, одиночные камеры, в которых они 

обеспечиваются лечением, а также питанием в соответствии с медицинскими 

показаниями и им предоставляется ежедневная прогулка 

продолжительностью два часа. 

ВИЧ-инфицированные также содержатся отдельно.  

В ЛПУ изолированно от других категорий осужденных 

содержатся только мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением 

свободы, осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме. 

Эти осужденные содержатся в специально выделенных и 

оборудованных по тюремному типу палатах. Раздельно от других 

осужденных содержатся также несовершеннолетние, а женщины — отдельно 

от мужчин. Осужденные больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от соматических 

больных. 

4. Содержание разных категорий осужденных является 

основой дифференциации отбывания наказания и важнейшим элементом 

обеспечения правопорядка в исправительных учреждениях. Однако в 
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условиях КП организовать их изоляцию друг от друга затруднительно, в 

соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 129 УИК РФ осужденные в часы 

от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в 

пределах КП. Поэтому реализацию данной задачи возможно только в ночное 

время путем размещения в различных жилых помещениях или во время 

работы путем их трудоустройства на разных объектах1. 

Поэтому решение вопросов негативного влияния одной 

категории осужденных на другую в КП необходимо осуществлять не столько 

путем их соответствующего размещения, сколько организацией постоянного 

надзора за ними, обеспечением постоянной занятости (спортом, играми, 

другими культурно-массовыми мероприятиями, трудом, построениями и 

т.д.), а также проведением воспитательной работы. Для обеспечения 

выполнения поставленной задачи в КП должна быть четко выработанная 

политика по решению возникающих вопросов. Решать их необходимо во 

взаимодействии оперативной, режимной, воспитательной и других служб 

учреждения, а также органов управления. 

5. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях призвано эффективно оказывать 

исправительное воздействие и предусматривать различные условия 

отбывания наказания в целях недопущения криминальных связей, заражения 

тюремной субкультурой тех лиц, которые совершили преступление по 

неосторожности, и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

впервые. 

                                                             
1 Хохрин С.А. Пенитенциарная преступность как предмет правового и 

криминологического исследования: моногр. / под науч. ред. К.А. Сыча. М., 2015. С. 93.. 
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