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Понятия «правовое положение» и «правовой статус» в теории права и
доктрине уголовно-исполнительного права рассматриваются как равнозначные. В
самом общем виде правовой статус осужденных – это урегулированное нормами
различных отраслей права положение осужденных во время отбывания уголовного
наказания.

Основы правового статуса осужденных закреплены в международных правовых
актах: Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских
и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод и др.

Правовое положение (статус) осужденных базируется на общем правовом
статусе граждан России, поскольку в ст. 6 Конституции РФ прямо указывается на
то, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Более того,
согласно ст. 20 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» отбывание уголовного наказания служит препятствием
для выхода из гражданства Российской Федерации по желанию осужденного.
Сохранение за осужденными гражданства государства и правового статуса
гражданина Российской Федерации имеет большое международное, социально-
политическое и воспитательное значение, так как характеризует подход
государства к преступнику с гуманистических позиций. Кроме того, это означает,
что правовое положение осужденных закрепляют и иные федеральные законы,
которые устанавливают права, свободы и обязанности для всех граждан
государства.

Законодательное закрепление правового статуса осужденного. Особенности
правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.

Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами
и несут обязанности, которые установлены международными договорами РФ,
законодательством РФ о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным,
уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ (ч. 3 ст. 10 УИК РФ).
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Правовой статус осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства
определяется исходя из их правового статуса на территории России с учетом
положений международных договоров РФ с государством, к которому
принадлежит данный иностранный гражданин, в соответствии с признанными
нормами международного права в сфере исполнения уголовных наказаний и
обращения с осужденными, а также нормами уголовно-исполнительного
законодательства РФ

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и
имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.

Лицо без гражданства (апатрид) – физическое лицо, не являющееся гражданином
РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.

Во время отбывания уголовного наказания иностранцы и апатриды пользуются
правами и несут обязанности, которые установлены международными договорами
РФ, законодательством РФ о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства, в частности Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в РФ" (в ред. от 29.12.2006), с
изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством РФ. Это означает, что иностранным
гражданам и лицам без гражданства во время отбывания уголовного наказания
гарантируются естественные права человека, обеспечиваются такие же условия
содержания, как и российским гражданам. Для этих категорий осужденных в
уголовно-исполнительном законодательстве предусмотрены дополнительные
права.

Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе использовать
родной язык или любой другой язык, которым они владеют, а в необходимых
случаях пользоваться услугами переводчика.

В ч. 9 ст. 12 УИК РФ закреплено важное для осужденных иностранных граждан,
отбывающих наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы,
право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и
консульскими учреждениями своих государств либо дипломатическими
представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с
межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных.



Такая связь может поддерживаться различными способами: посредством
переписки, телефонных переговоров, проведения свиданий, оказания юридической
помощи и т.п.

Таким образом, во второй главе дипломной работы были рассмотрены вопросы
связанные с особенностями правового статуса лиц отбывающих наказание как
связанных с изоляцией от общества, так и без изоляции от общества, а также были
раскрыты положения о правовом статусе иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Закрепление общегражданских и специальных общегражданских обязанностей
осужденных.

В настоящее время на всех осужденных распространяются обязанности,
установленные в ст. 11 УИК РФ. Учитывая их важность и универсальность для
различных видов уголовных наказаний, законодатель определил их как основные
обязанности осужденных. Содержание указанной статьи позволяет выделить две
группы обязанности - общие и специальные.

Общие (общегражданские) обязанности в статье не называются, для их
обозначения используется бланкетная норма - "исполнение установленных
законодательством Российской Федерации обязанностей граждан Российской
Федерации". Примером общегражданских обязанностей осужденных помимо
рассмотренных ранее конституционных обязанностей может служить обязанность
по содержанию несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. Кроме
того, общие обязанности осужденных вытекают из законодательного требования
соблюдения принятых в обществе нравственных норм поведения, требований
санитарии и гигиены.

К специальным обязанностям, составляющим сердцевину специального статуса
осужденных, ст. 11 УИК РФ относит: соблюдение требований федеральных законов,
определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в
соответствии с ними нормативных правовых актов; выполнение законных
требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания;
вежливое отношение к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения,
исполняющие наказания, а также к другим осужденным; обязанность являться по
вызову администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать
объяснения по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.



Юридические обязанности, возложенные на осужденных во время отбывания
наказания, предусмотрены не только нормами ст. 11 УИК РФ. Применительно к
конкретному виду уголовного наказания они изложены в нормах Особенной части
УИК РФ, а также в принятых в соответствии с законом иных нормативных правовых
актах. Например, специальные обязанности осужденных к лишению свободы
конкретизированы в Правилах внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утв. приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205.

К основным обязанностям осужденных в исправительных учреждениях в этом
документе (п. 14) относятся: выполнение требований законов и указанных Правил;
соблюдение распорядка дня, установленного в ИУ; прибытие по вызову
администрации, дача письменных объяснений по ее требованию по фактам
нарушения установленного порядка отбывания наказания и другим основаниям;
прохождение медицинского освидетельствования с целью своевременного
обнаружения инфекционных заболеваний, а также выявления фактов
употребления алкогольных, наркотических и сильнодействующих (токсических)
веществ; бережное отношение к имуществу исправительного учреждения и другим
видам имущества; соблюдение требований пожарной безопасности;
добросовестное отношение к труду и учебе; вежливые отношения между собой и в
обращении с персоналом ИУ и иными лицами, выполнение их законных требований;
содержание в чистоте и опрятности жилых помещений, рабочих мест, одежды, по
установленному образцу заправлять постель, следить за состоянием спальных
мест, тумбочек и вещевых мешков в помещениях отрядов, где хранятся их личные
вещи, наличием прикроватных табличек; соблюдение правил личной гигиены,
наличие короткой стрижки волос на голове, бороды и усов (для мужчин), хранение
продуктов питания и предметов индивидуального пользования в специально
оборудованных местах и помещениях; ношение одежды установленного образца с
нагрудными и нарукавными знаками, в колониях-поселениях осужденные могут
носить гражданскую одежду; принятие участия в работах по благоустройству И У и
прилегающих к ним территорий в порядке, установленном уголовно-
исполнительным законодательством.

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей независимо от
того, в каких нормативных актах они предусмотрены, а также невыполнение
законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих
наказания, влекут установленную законом ответственность.

Основные права осужденных вытекают из общегражданских прав и закреплены в
ст. 12 УИК РФ. Они включают в себя право: на получение информации о своих



правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом
вида наказания. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания,
обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их
с изменениями порядка и условий отбывания наказаний; на вежливое обращение
со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания. Осужденные не
должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть
применены не иначе как на основании закона; на жизнь и здоровье. Осужденные
независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным или
иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов
диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением
биомедицинских исследований; на обращение с предложениями, заявлениями и
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в
вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими
наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы
местного самоуправления, общественные наблюдательные комиссии,
общественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека; на охрану здоровья, включая получение первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского
заключения; на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками
психологической службы исправительного учреждения и иными лицами,
имеющими право на оказание такой помощи; на социальное обеспечение, в том
числе на получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с
законодательством РФ; на оказание юридической помощи. Осужденные могут
пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание
такой помощи.

К числу основных прав относится право осужденных на личную безопасность (ст.
13 УИК РФ). Это право означает, что при возникновении угрозы личной
безопасности осужденного он вправе обратиться с заявлением к любому
должностному лицу учреждения, исполняющего наказания в виде принудительных
работ, ареста или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной
безопасности. В этом случае указанное должностное лицо обязано
незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности
обратившегося осужденного. Начальник учреждения по заявлению осужденного
либо но собственной инициативе принимает решение о переводе осужденного в
безопасное место - как правило, это изолированное помещение (камера) внутри



указанных учреждений, исполняющих наказания. Кроме этого могут быть приняты
и иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного. Например,
изоляция лица, от которого исходит угроза, привлечение его к уголовной или
дисциплинарной ответственности.

В ст. 14 УИК РФ закреплено право осужденных на свободу совести и свободу
вероисповедания. В отношении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества, реализация этого общегражданского права каких-либо особенностей
не имеет. К осужденным к принудительным работам, аресту или лишению свободы
по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к
зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по
выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным
разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и
религиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреждений
выделяет соответствующее помещение. По состоянию на 1 февраля 2013 г. при
исправительных и воспитательных колониях действуют 555 храмов, 702
молитвенные комнаты.

Кроме того, тяжелобольным осужденным, а также осужденным к смертной казни
перед исполнением приговора по их просьбе должна быть обеспечена возможность
совершить все необходимые религиозные обряды с приглашением
священнослужителей.

Характеристика основных прав осужденных

Ст.12 УИК РФ определяет основные права осужденных:

право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об
условиях отбывания назначенного судом вида наказания; право на вежливое
обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания;
осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским,
научным или иным опытам; право обращаться с предложениями, заявлениями и
жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в
вышестоящие органы управления, суд, органы прокуратуры, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, к Уполномоченным по
правам, в общественные наблюдательные комиссии, общественные объединения, а
также в соответствии с международными договорами Российской Федерации в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека; право на
использование государственного языка РФ либо по их желанию - государственного



языка субъекта Российской Федерации по месту отбывания наказания (ответы
осужденным даются на языке обращения, либо с переводом); право на охрану
здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях
в зависимости от медицинского заключения; право на психологическую помощь,
оказываемую сотрудниками психологической службы исправительного учреждения
и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи; право на социальное
обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.

Осужденные к принудительным работам, аресту или лишению свободы -
иностранные граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями своих государств в
Российской Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических
представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, - с
дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану их
интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися защитой
указанных осужденных.

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия
отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.

Ст. 13 УИК РФ закрепляет право осужденных на личную безопасность. При
возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться с
заявлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказания в
виде принудительных работ, ареста или лишения свободы, с просьбой об
обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное должностное лицо
обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности
обратившегося осужденного.

Ст. 14 УИК РФ закрепляет право осужденных на обеспечение свободы совести и
свободы вероисповедания. Осужденным гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать
никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними. Осуществление права на свободу
совести и свободу вероисповедания является добровольным, при этом не должны



нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего
наказания, а также ущемляться права других лиц.

В отличие от обязанностей, прописанных в законе в общем виде, права
осужденных в УИК РФ регламентированы исключительно подробно. Это
обусловлено в том числе и стремлением иметь дополнительные гарантии
обеспечения законности при исполнении наказаний.

В ст. 12 УИК РФ закрепляется право осужденных на получение информации о своих
правах и обязанностях, а также об условиях отбывания назначенного им судом
вида наказания. Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания,
обязана предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их
с последующими изменениями порядка и условий отбывания наказаний.
Корреспондирующей своей обязанности быть вежливыми с персоналом
осужденные имеют право в свою очередь на вежливое обращение со стороны
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Осужденные вправе
требовать такого с ними обращения, защищая это право всеми законными
средствами, вплоть до обращения в соответствующие инстанции.

В качестве важнейшего права осужденных выступает запрет подвергать их
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Вскрытие
фактов подобного обращения всегда влечет строгую ответственность
представителя персонала (вплоть до уголовной ответственности), допустившего
такое обращение с осужденными. Меры принуждения к осужденным могут быть
применены не иначе как на основании закона. Порядок применения к осужденным,
например, физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
детально регламентирован в Законе "Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы".

Следствием влияния международных стандартов обращения с осужденными
является правило, согласно которому осужденные независимо от их согласия не
могут быть подвергнуты медицинским и иным опытам, ставящим под угрозу их
жизнь и здоровье.

УИК РФ существенно расширил право осужденных на обращения, причем в ряде
случаев в весьма нетрадиционных формах. Они имеют право обращаться с
предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждений и органов,
исполняющих наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и
органами, исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, органы



государственной власти и органы местного самоуправления, общественные
объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека. Принципиально новой является возможность обращения за защитой прав
осужденных в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Это
не только дань вступлению России в мировое сообщество в качестве
цивилизованного и равноправного партнера, признающего юрисдикцию
специальных судебных органов мирового и Европейского сообщества, но и
подтверждение стремления к открытости УИС, соблюдению и охране прав и свобод
человека.

Закон не разъясняет, что следует понимать под межгосударственными органами
по защите прав и свобод человека, однако из его текста следует, что речь идет
именно о межгосударственных органах (например, о специализированных судах,
комиссиях и комитетах ООН, Совета Европы и аналогичных органах), а не о других
общественных правозащитных организациях, которые имеются в изобилии в
различных частях света. С общественными правозащитными организациями
целесообразно поддерживать связь на уровне взаимодействия, предоставляя им
информацию о состоянии здоровья осужденных, их поведении, проблемах и
устремлениях и иные сведения подобного характера.

В УИК РФ закрепляется важнейшее право осужденных давать объяснения, вести
переписку, обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на
государственном языке Российской Федерации по месту отбывания наказания.
Государственным языком Российской Федерации является русский язык, он также
выступает языком межгосударственного общения. В случае если документы
изготовляются на языке субъекта РФ и направляются в органы, расположенные вне
пределов его территории, либо в межгосударственные органы, расположенные за
границей Российской Федерации, они должны быть переведены на русский язык по
месту отправления документов. Ответы осужденным даются на языке обращения.
При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он дается на
государственном языке Российской Федерации (русском языке). Перевод
полученного ответа на язык обращения обеспечивается учреждением или органом,
исполняющим наказания.

Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать
объяснения и вести переписку, а также обращаться с заявлениями,
предложениями и жалобами на родном или любом другом языке, которым они
владеют; в необходимых случаях они могут пользоваться услугами переводчиков.
Ответы осужденным данной категории также даются на языке обращения.



Учреждения УИС, где отбывают наказание указанные категории осужденных,
должны располагать на договорной основе необходимым числом переводчиков, с
тем чтобы при необходимости своевременно осуществить такой перевод; затраты
на это относятся на бюджет УИС.

Кодекс закрепляет право осужденных на охрану здоровья, включая получение
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от
медицинского заключения. В данном случае речь идет об осужденных,
отбывающих наказания, связанные с изоляцией от общества, так как в отношении
находящихся в условиях свободы действует обычный порядок страховой
медицины, производственной санитарии, общепрофилактических мероприятий,
проводимых на конкретной территории, предприятии, в коллективе. В отношении
осужденных, отбывающих наказания, связанные с изоляцией от общества,
подобная обязанность возлагается на администрацию этого учреждения или
органа. В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания
осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы,
специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а
для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, — лечебные исправительные
учреждения. В настоящее время осужденные имеют право на психологическую
помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы исправительного
учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. При
этом участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической
помощи, осуществляется только с их согласия. В каждом исправительном
учреждении имеется медицинская часть со стационаром, располагающая
специализированной кабинетной системой оказания лечебно-профилактической
помощи осужденным. В случае необходимости больных осужденных направляют на
лечение в специализированные больницы.

В отличие от ранее действовавшего исправительно-трудового законодательства
УИК РФ закрепляет право осужденных на социальное обеспечение, в том числе и на
получение пенсий и социальных пособий. Оно осуществляется на общих
основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Раньше
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, ни пенсии, ни
пособия не выплачивались; на время отбытия наказания их выплаты
приостанавливались. Теперь этот порядок изменен; пенсии и социальные пособия
данным лицам как выплачивались на свободе, так и будут выплачиваться во время



отбывания наказания, а при наступлении необходимых условий — будут
назначаться через органы социальной защиты по месту отбывания наказания (ст.
98 УИК РФ). Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат в
настоящее время обязательному социальному страхованию, а осужденные
женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам в порядке,
установленном Правительством РФ.

Закрепляется право осужденных иностранных граждан, отбывающих наказание в
виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы, поддерживать связь с
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих
государств в Российской Федерации. Если на территории Российской Федерации
нет дипломатических представительств и консульских учреж- дений в силу
отсутствия дипломатических отношений с государством, гражданином которого
является осужденный, то такая связь устанавливается с дипломатическими
представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с
межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных.

В УИК РФ закреплены и многие другие права осужденных: пользоваться услугами
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание подобной помощи; право
на личную безопасность, свободу вероисповеданий и обращений. Порядок
осуществления всех этих прав устанавливается Кодексом и иными нормативными
правовыми актами (Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений, Положением о дисциплинарной воинской части, Положением об
уголовно-исполнительных инспекциях и др.).

В законе специально оговорено важное требование: при осуществлении прав
осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а
также недопустимо ущемление прав и законных интересов других лиц.

Среди прав осужденных особое место занимает право на обращения, к которым
относятся предложения, заявления и жалобы (ст. 15 Кодекса). Они могут
направлять их прежде всего в связи с нарушениями своих прав и законных
интересов, однако не исключается возможность обращений с предложениями по
совершенствованию механизмов разрешения конкретных проблем и ситуаций. Все
обращения осужденных могут быть изложены в устной и письменной формах.
Обращения осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части,
лишению свободы, смертной казни, адресованные в органы, осуществляющие
контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением



выходных и праздничных дней) направляются по принадлежности. Все почтово-
телеграфные отправления осужденных в суд, прокуратуру, Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в
субъектах РФ, общественной наблюдательной комиссии, в Европейский суд по
правам человека, вышестоящие органы УИС теперь сдаются администрации в
запечатанном виде, цензуре не подлежат и направляются адресатам в
установленные сроки. Что касается переписки осужденных с адвокатами и иными
лицами, в законном порядке представляющими их интересы, то здесь подобной
четкой регламентации нет. Такая корреспонденция в необходимых случаях может
подвергаться цензуре по мотивированному постановлению руководителя
исправительного учреждения или его заместителя. Следует иметь в виду, что факт
обжалования осужденным решения или действия администрации не
приостанавливает их исполнения. В настоящее время данное министерство в лице
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы
судебных приставов исполняет, по существу, все виды наказаний за исключением
сугубо воинских: наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и
содержания в дисциплинарной воинской части, исполнение которых возложено на
Министерство обороны РФ.

Право осужденных на личную безопасность. Свобода совести и свобода
вероисповедания осужденных.

УИК РФ Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания
осужденных

 

1. Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания.
Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и
действовать в соответствии с ними.

2. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является
добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка
учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц.

3. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.

4. К осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в
дисциплинарной воинской части или лишению свободы по их просьбе



приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в
установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных.
Личные встречи предоставляются без ограничения их числа продолжительностью
до двух часов каждая с соблюдением действующих на территории учреждения,
исполняющего наказание, правил внутреннего распорядка в присутствии
представителя администрации учреждения. По заявлению осужденного и с
письменного согласия священнослужителя личная встреча, в том числе для
проведения религиозных обрядов и церемоний, предоставляется наедине и вне
пределов слышимости третьих лиц с использованием технических средств
видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным
разрешается проведение религиозных обрядов и церемоний, пользование
предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация
указанных учреждений при наличии возможности выделяет соответствующее
здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, исполняющего
наказание, и обеспечивает соответствующие условия, определяемые
соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке
централизованными религиозными организациями.

(часть 4 в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 103-ФЗ)

"4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания
осужденных в учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган
уголовно-исполнительной системы заключает с зарегистрированными в
установленном порядке централизованными религиозными организациями
соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-исполнительной
системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с
федеральным органом уголовно-исполнительной системы заключать соглашения о
взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке
централизованными религиозными организациями. Требования к содержанию
соглашений о взаимодействии, обязательные для включения в указанные
соглашения, утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 20.04.2015 N 103-ФЗ)

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.



6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед
исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все
необходимые религиозные обряды и церемонии с приглашением
священнослужителей.

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 103-ФЗ)

7. Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а также в виде лишения
свободы в тюрьмах, исправительных колониях особого режима для осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы, проводят религиозные обряды и
церемонии в камерах, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях
(сооружениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание.
Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных
колониях особого режима, проводят религиозные обряды и церемонии в
помещениях камерного типа, а при наличии возможности - в соответствующих
зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего
наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в
исправительных колониях строгого и общего режимов, проводят религиозные
обряды и церемонии в запираемых помещениях, а при наличии возможности - в
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения,
исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях
в воспитательных колониях, проводят религиозные обряды и церемонии в
изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы
время, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях,
помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные,
отбывающие наказание в обычных и облегченных условиях в исправительных
колониях особого, строгого и общего режимов, осужденные, отбывающие
наказание в обычных, облегченных и льготных условиях в воспитательных
колониях, проводят религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях или
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения,
исполняющего наказание. К осужденным, водворенным в штрафной изолятор,
дисциплинарный изолятор, переведенным в помещения камерного типа, единые
помещения камерного типа и одиночные камеры, по их просьбе приглашаются
священнослужители. Осужденные, отбывающие принудительные работы, проводят
религиозные обряды и церемонии в соответствующих зданиях (сооружениях,
помещениях) на территории исправительного центра. К осужденным, водворенным
в помещение для нарушителей, по их просьбе приглашаются священнослужители.
Осужденные, находящиеся в лечебных исправительных учреждениях, лечебно-



профилактических учреждениях, проводят религиозные обряды и церемонии в
жилых помещениях, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях
(сооружениях, помещениях) на территориях указанных учреждений.

Гарантии обеспечения реализации правового статуса осужденных: экономические,
социально-политические, юридические и др. 

Уголовно-исполнительный кодекс закрепил важнейшее положение уголовно -
исполнительной политики Российского государства о направленности
законодательства и практики его применения на решение задач первостепенной
важности, а именно на совершенствование личности осужденного, его
исправление. Достижение именно этой цели, позволяет с большой степенью
гарантировать правопослушное поведение осужденного во время отбывания
наказания и после освобождения.

Основным источником содержащим основы международных договоров в России
является УИК.

В ч.1 ст. 3 закреплено. Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации и практика его применения основываются на Конституции Российской
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и
международных договорах Российской Федерации, являющихся составной частью
правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении
гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего
человеческое достоинство обращения с осужденными.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила
исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то
применяются правила международного договора. (ч.2 ст.3 УИК РФ). Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ// СПС «Консультант Плюс».

Существующие международные соглашения, затрагивающие вопросы правового
положения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Они
закрепляют основные моменты, которые являются приемлемыми с точки зрения
большинства стран мира и которые должны соблюдаться государствами -
участниками данных соглашений.



Рассмотрим содержание основных международных стандартов обращения с
осужденными в местах лишения свободы.

Одним из международных документов, определяющим правила обращения с
заключенными - Международный пакт о гражданских и политических правах.
Статья 6 называет право на жизнь неотъемлемым правом каждого человека. Это
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

В ст. 7 указывается на то, что никто не должен подвергаться пыткам или
жестокому бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или
наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия
подвергаться медицинским или научным опытам.

Особый интерес представляет ст. 10 Пакта:

1) все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и
уважение достоинства, присущего человеческой личности;
2) обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства,
помещаются отдельно от осужденных и им представляется отдельный режим,
отвечающий их статусу неосужденных лиц;
3) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в
кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения;
4) пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных,
существенной целью которого является их исправление и социальное
перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители отделяются от
совершеннолетних, и им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и
правовому статусу. Международный пакт о гражданских и политических
правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) //СПС ГАРАНТ.

Важнейшим международным документом, разработанное Организацией
Объединенных Наций - Всеобщая декларация прав человека. В ст. 2 указано:
«права и свободы человека относятся ко всем без исключения. Это принципиальное
положение определяет коренные основы правового статуса лиц в сфере уголовной
юстиции». Статья 5 гласит, что "никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и
наказанию".

Некоторые положения касаются непосредственно лиц, осужденных к уголовным
наказаниям и заключенных под стражу. Так, ст. 9 закрепляет: "Никто не может
быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию".



Важное значение для определения правового положения осужденного имеет ст. 29
Декларации, которая предписывает, что при осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые
установлены законом исключительно с целью обеспечения признания и уважения
прав и свобод других людей и удовлетворения справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния. Это положение отражено в ст.
55 Конституции Российской Федерации.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод содержит
следующие положения в отношении заключенных под стражу и осужденных:

1) никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению и наказанию (ст. 3);
2) никто не может быть лишен свободы иначе как в предусмотренных
Конвенцией случаях и в порядке, установленном законом (ст. 5); запрещается
"принудительный или обязательный труд", однако в него не включается
"любая работа, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в
заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно
освобожденное от такого заключения";
3) согласно Конвенции допускается применение смертной казни, однако в ст. 1
Протокола N 6 Конвенции от 28 апреля 1983 г. провозглашена ее отмена. Это
наказание возможно лишь "за действия, совершенные во время войны или при
неизбежной угрозе войны" (ст. 2 Протокола);
4) граждане стран, входящих в Совет Европы, имеют право на обращение в
Европейский суд по правам человека (г. Страсбург) с жалобами на
неправомерные действия государственных властей, если ими исчерпаны все
законные средства судебной защиты их прав в своей стране. Таким правом
обладают и осужденные к уголовным наказаниям. Гражданин, чьи права
нарушены, составляет стандартное исковое заявление, в котором указывает,
какие права нарушены и кто должен нести ответственность. Исковое
заявление подается в суд первой инстанции, затем в вышестоящую судебную
инстанцию. Во всех случаях решение о передаче дела в Европейский суд по
правам человека принимает Европейская комиссия по правам человека.
Решение этого суда может быть двух видов:
1) об обязательности государства-ответчика привести свое национальное
законодательство в соответствие с европейскими стандартами;
2) о компенсации ущерба пострадавшим. Зубарев С.М. и др.; отв. ред. Михлин
А.С. Уголовно-исполнительное право: - 3-е изд., перераб. и доп. М.:



Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 201.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство видов обращения или наказания была ратифицирована СССР в 1987 г.
В ней дано определение пытки, что означает любое действие должностного лица,
которым кому-либо умышленно причиняется сильная боль или страдание,
физическое или нравственное, для получения от него необходимых сведений или
признания. В это определение не включаются боль или страдания, которые
возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или
вызываются ими случайно (ст. 1).

Конвенция предусматривает возможные внутригосударственные меры
реагирования на информацию о пытках, вплоть до заключения лица,
подозреваемого в совершении пытки, а также в попытке подвергнуть пытке или в
соучастии в пытке, под стражу и производства предварительного расследования.

В Конвенции подчеркивается необходимость изучения материалов и информации
относительно запрещения пыток, в связи с чем они должны включаться в
программы подготовки персонала правоприменительных органов, которые могут
иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой
форме ареста, задержания или тюремного заключения, или обращения с ними.

В соответствии с международными правовыми актами УИК РФ установлены
правила трудоиспользования осужденных. В частности, осужденные к лишению
свободы обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных учреждений. В то же время администрация обязана привлекать
этих лиц к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья
и по возможности специальности (ст. 103). Кодексом регламентировано также
привлечение осужденных к лишению свободы к выполнению бесплатных работ по
благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий
(ст. 106).

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными представляют
собой наиболее полный и подробный документ, касающийся обращения с
осужденными к лишению свободы. Он делится на 2 основные части, содержащие
95 правил, которые носят рекомендательный характер.

Первая часть "Общеприменимые правила" включает нормы, касающиеся
обращения со всеми категориями заключенных (регистрация, распределение по
категориям, размещение, личная гигиена, питание, медицинское обслуживание,



дисциплина и наказания, средства усмирения, контакты с внешним миром,
перемещение, персонал места заключения и др.).

Вторая часть "Правила, применимые к особым категориям" состоит из следующих
разделов:

А. "Осужденные заключенные", в котором излагаются руководящие принципы
управления пенитенциарными заведениями и цели их деятельности, вопросы
обращения с заключенными, их классификации, индивидуализации работы с ними,
льгот, труда, образования и отдыха, отношений с внешним миром и опеки после
освобождения;

Б. "Душевнобольные и страдающие умственными недостатками заключенные",
содержащий правила обращения с такими лицами, наблюдения за ними и
обеспечения их лечения;

В. "Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда", включающий стандарты
обращений с "подследственными" заключенными;

Г. "Заключенные по гражданским делам", предусматривающий правила обращения
с лицами, содержащимися в заключении за невыполнение долговых обязательств и
другие проступки неуголовного характера;

Д. "Лица, арестованные или помещенные в тюрьму без предъявления обвинения",
предписывающий процедуру обращения с такими лицами.

Касаясь классификации заключенных, Правила называют ее цели: отделение
заключенных от тех, кто по причине уголовного прошлого или дурного характера
может оказать на них плохое влияние; разделение заключенных на категории,
облегчающие работу с ними по их возвращению к жизни в обществе. Для каждого
заключенного должна разрабатываться программа работы с ним, исходя из его
индивидуальных потребностей, способностей и склонностей.

Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными явились
основой создания Европейских пенитенциарных (тюремных) правил. Формально эти
Правила имеют статус рекомендаций для администраций мест лишения свободы,
но, тем не менее, они возлагают моральные и политические обязательства на
принявшие их европейские государства.

В этих правилах нашли дальнейшее развитие основополагающие принципы
обращения с заключенными. В частности, подчеркивается, что лишение свободы



должно исполняться в таких условиях его отбывания и моральной атмосфере,
которые обеспечивают уважение человеческого достоинства; цели
исправительного воздействия на заключенных состоят в сохранении их здоровья и
достоинства, формировании у них чувства ответственности и навыков,
способствующих их интеграции в общество; защита личных прав заключенных
обеспечивается посредством контроля, осуществляемого судебными или иными
органами, не принадлежащими к пенитенциарной администрации.


