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ловно-правового воздействия, являться по их вызову и давать объясне-
ния по вопросам исполнения приговора. В случае неявки по вызову 
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.  

Осужденные обязаны вежливо относиться к работникам органов и 
учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответст-
венности, как во время пребывания осужденных в указанных органах и 
учреждениях, так и во время посещения их работниками этих органов 
по месту жительства, работы или учебы. 

Согласно ч. 3 ст. 9 УИК осужденные, за которыми в течение срока 
судимости осуществляется профилактическое наблюдение, обязаны 
предварительно уведомлять орган, осуществляющий профилактиче-
ское наблюдение, об изменении места жительства, о выезде по личным 
делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в ука-
занный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения 
относительно своего поведения и образа жизни. При этом осужденно-
му, не выполняющему возложенные на него обязанности, может быть 
объявлено официальное предупреждение. 

Представляется, что ч. 3 ст. 9 УИК требует корректировки, так как 
уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента всту-
пления приговора в законную силу и продолжаются до отбытия нака-
зания. Профилактическое наблюдение относится к иным мерам уго-
ловной ответственности и представляет собой систему контроля пове-
дения, который согласно ст. 81 УК устанавливается: 

1) за лицом, осужденным с отсрочкой исполнения наказания, ус-
ловным неприменением наказания, без назначения наказания; 

2) в отношении несовершеннолетнего, к которому применена при-
нудительная мера воспитательного характера. 

3) за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания, в течение неотбытой части наказания; 

4) за лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние, в течение срока судимости. 

Если в первых трех случаях лицо является субъектом уголовно-
исполнительных правоотношений, соответственно является осужден-
ным, то в четвертом случае речь идет о лице, которое отбыло наказа-
ние за тяжкое или особо тяжкое преступление, в связи с чем уголовно-
исполнительные отношения прекращены. В данном случае лицо имеет 
судимость, однако относить его к категории «осужденный» нельзя. 

С учетом изложенного представляется целесообразным внести из-
менения в ч. 3 ст. 9 УИК и изложить ее в следующей редакции: «3. Ли-
ца, за которыми в течение срока судимости осуществляется профилак-
тическое наблюдение, обязаны предварительно уведомлять орган, 
осуществляющий профилактическое наблюдение, об изменении места 
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жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок бо-
лее одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при не-
обходимости давать пояснения относительно своего поведения и об-
раза жизни». Это позволит устранить терминологический пробел, свя-
занный с законодательным отнесением к категории «осужденный» лиц, 
фактически отбывших наказание за совершенное преступление, но 
имеющих судимость. 

 
 

УДК 343.81 

А.Н. Кимачев 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Праввила внутреннего распорядка исправительных учреждений 
(ПВР ИУ), регламентирующие деятельность соответствующих учреж-
дений Республики Беларусь, и Правила внутреннего распорядка воспи-
тательных колоний уголовно-исполнительной системы (ПВР ВК УИС), 
действующие на территории Российской Федерации, несмотря на 
преимущественную сходность положений, имеют некоторые, порой 
существенные, различия. 

ПВР ВК УИС, не имеющие грифа ограниченного распространения 
и доступные широкой общественности, не содержат описания внутрен-
него устройства этих учреждений, в том числе ориентировочно опре-
деляемого Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в части уменьшения количества 
осужденных, содержащихся в одном жилом помещении.  

Такая ситуация в целом противоречит принципам, заложенным 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ч. 1 ст. 13 которого 
обязывает уполномоченные органы при принятии решений по вопро-
сам социально-экономического развития соответствующих территорий 
учитывать нормативы строительства объектов социальной инфраструк-
туры для детей, установленные Правительством страны.  

Рассматриваемые условия абсолютно прозрачно оговариваются 
разд. II «Оборудование исправительных учреждений» ПВР ИУ.  

Несколько слов хотелось бы сказать об особенностях содержания 
осужденных в изолированных жилых помещениях воспитательных ко-
лоний, и в частности о проблеме их трудовой занятости.  

На наш взгляд, администрация воспитательных колоний в России 
часто занимает нейтральную позицию по отношению к вопросу об ор-
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ганизации труда этой категории осужденных и видит свою главную за-
дачу лишь в изоляции их от основной массы спецконтингента. В опре-
деленной степени этому способствует принятая в декабре 2007 г. ре-
дакция ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, ставящая реализацию привлечения к труду осужденных в 
зависимость от наличия рабочих мест в производственных (трудовых) 
мастерских учреждений. 

Между тем в Российской Федерации труд рассматривается в качестве 
одного из основных средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК 
РФ). Несмотря на появившееся условие о наличии рабочих мест, при-
влечение к труду по-прежнему остается обязанностью администрации 
учреждений, предполагающей ее активную организаторскую роль во-
преки тем или иным обстоятельствам. Более того, ч. 3 ст. 132 УИК РФ 
расценивает добросовестное отношение к труду как условие перевода в 
обычные условия отбывания наказания лиц, признанных злостными 
нарушителями и содержащихся в строгих условиях.  

Интересным представляется в этом плане опыт Республики Бела-
русь, предусматривающий организацию работы лиц, отбывающих на-
казание в запираемых помещениях воспитательных колоний, всего 
лишь отдельно от других осужденных (п. 223 ПВР ИУ). В то же время 
осужденным, переведенным в запираемые помещения, запрещается их 
покидать (п. 224 ПВР ИУ). 

Важно понимать, что в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством Республики Беларусь, применяемые в деятельности 
воспитательных колоний запираемые помещения предназначены для 
содержания лиц, которые способствуют совершению правонарушений 
другими осужденными либо склонны к ущемлению прав и законных 
интересов других осужденных или к неповиновению законным требо-
ваниям администрации (ч. 4 ст. 71 УИК Республики Беларусь). По этой 
причине запираемые помещения в воспитательной колонии в Респуб-
лике Беларусь не могут в полной мере рассматриваться как аналог мест 
размещения осужденных, переведенных в строгие условия отбывания 
наказания, в российских воспитательных колониях. 

Противоположностью строгим условиям воспитательных колоний в 
России выступают льготные. По своему режимному содержанию они 
максимально приближены к жизни на свободе. Не случайно в научной 
литературе льготные условия именуются полусвободным режимом от-
бывания наказания. Это вызвано в первую очередь тем, что осужден-
ным в льготных условиях по постановлению начальника учреждения 
может быть разрешено проживание за его пределами в общежитии без 
охраны, но под надзором администрации. 

Предоставление подросткам возможности пребывания в этих усло-
виях выдвигает на первый план вопрос о безопасности такого дозволе-
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ния, заключающейся в способности самого воспитанника противосто-
ять различного рода угрозам, ожидающим его в обстановке так назы-
ваемой условной свободы, и, что не менее важно, отсутствии у него 
преднамеренной установки на противоправное поведение. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
Республики Беларусь разрешение на проживание вне охраняемой тер-
ритории воспитательной колонии осужденным не предоставляется. 

Отдельного внимания заслуживает Перечень вещей и предметов, 
продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать (при-
ложение № 1 к ПВР ВК УИС). Наименование данного документа не 
позволяет включить в него все многообразие вещей, предметов и про-
дуктов питания, нежелательных для хранения, получения и приобрете-
ния осужденными, образующихся в современном мире благодаря на-
учно-техническому прогрессу и динамично развивающимся общест-
венным отношениям. Наряду с этим установленные процедуры 
нормотворчества объективно препятствуют своевременному ограниче-
нию движения таких вещей, предметов и продуктов питания при их 
появлении в орбите интересов УИС. 

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, 
обуви, одежды и других промышленных товаров, которые осужденные 
могут иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, 
мелких пакетах и приобретать в магазинах учреждения содержится в 
приложении 3 к ПВР ИУ. На фоне российского аналога конструкция 
его наименования представляется в большей степени функционально 
эффективной. 

В заключение хотелось бы критически подойти к проекту создания 
отдельных ПВР ВК УИС, реализованному в июле 2002 г. Сама по себе 
идея регулирования внутреннего распорядка отличных друг от друга 
по многим параметрам учреждений нормативными правовыми актами, 
учитывающими индивидуальные особенности каждого из них и 
имеющими, пожалуй, только сходные наименования, на первый взгляд 
представляется весьма перспективной. Однако отсутствие определен-
ной унификации по целому ряду вопросов постепенно (по мере появ-
ления новых редакций) приводит к нарушению согласованности ос-
новных начал и принципов, по сути разрушающему системность регу-
лирования ряда ключевых направлений внутреннего распорядка при 
исполнении лишения свободы. 

В этой связи следует обратить внимание на структуру ПВР ИУ – 
единого нормативного правового акта, конкретизирующего вопросы 
деятельности всех видов исправительных учреждений. Специфика ор-
ганизации внутреннего распорядка воспитательных колоний находит в 
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нем свое отражение в специальных главах, а чаще – в отдельных пара-
графах или приложениях. Таким образом, на наш взгляд, в большей 
степени обеспечивается единство уголовно-исполнительной политики, 
охватывающей своим воздействием весь спектр исправительных учре-
ждений в соответствии со стоящими перед ними едиными целями и за-
дачами и применяемыми для их реализации средствами. Кроме того, 
консолидированное построение нормативных требований преимущест-
венно процедурного характера будет ориентировано на повышение 
уровня преемственности психолого-педагогических практик воспита-
тельных колоний в вопросах исправления осужденных исправитель-
ными учреждениями при переводе в них воспитанников по достижении 
совершеннолетия. 

 
 

УДК 343.3 

Р.Н. Ключко 

ОГРАНИЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ  
И ВЫБОРЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОБЩЕПРАВОВОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ СУДИМОСТИ 
Судимость представляет собой правовое состояние, заключающееся 

в возможности применения к осужденному наказания либо иных мер 
уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и Уго-
ловным кодексом (ст. 45 УК). Правовым основанием возникновения 
судимости является осуждение лица за совершенное им преступление.  

Состояние судимости порождает возникновение правоотношений 
между государством и лицом, осужденным приговором суда за совер-
шенное преступление. Наличие у лица судимости влечет ограничение 
его прав и свобод в случаях, предусмотренных законом, создает осо-
бый правовой статус осужденного, являющийся элементом его общего 
социального статуса в связи с тем, что судимость порождает как уго-
ловно-правовые, так и общеправовые последствия.  

Уголовно-правовые последствия судимости могут быть первичны-
ми, связанными непосредственно с осуждением лица, совершившего 
преступление, и применением мер уголовно-правового воздействия к 
осужденному, и вторичными, которые могут иметь место лишь в пер-
спективе – при совершении лицом нового преступления, обусловлены 
наличием признаков множественности преступлений (повторность, ре-
цидив) и необходимостью применения специальных правил назначе-
ния наказания или освобождения от уголовной ответственности за 
вновь совершенное преступление, могут иметь значение для решения 
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вопроса об индивидуализации вида уголовно-правового воздействия за 
вновь совершенное преступление, определения порядка его исполне-
ния или отбывания.  

Общеправовые последствия судимости связаны с возможностью ог-
раничения лица, осужденного за совершение преступления, в конститу-
ционных, гражданских и иных личных правах и свободах. Их предлага-
лось признавать самостоятельным правовым институтом постпенитен-
циарного воздействия. Основной целью общеправовых последствий 
является специальная превенция, реализуемая посредством установле-
ния дополнительных способов контроля и осуществления профилакти-
ческих мероприятий, поэтому значение судимости предопределяется в 
том числе и связанными с ней ограничениями пробационно-профилак-
тического характера. К числу общеправовых последствий судимости от-
носятся ограничение осужденного за совершенное преступление в реа-
лизации трудовых прав и выборе вида деятельности. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (ст. 51 УК) может быть назначено в каче-
стве основного или дополнительного наказания, что предполагает на-
личие временных ограничений в выборе места работы или определен-
ного вида деятельности, установленных приговором суда. Причем ли-
цо может быть освобождено от отбывания такого наказания досрочно. 
В свою очередь, наличие непогашенной или неснятой судимости и в 
отдельных случаях предшествующего факта осуждения лица за совер-
шенное им ранее преступление могут предопределить в пределах срока 
судимости, в том числе после отбывания наказания (например, в соот-
ветствии со ст. 51 Кодекса Республики Беларусь об образовании, ст. 36 
Воздушного кодекса Республики Беларусь, ст. 1306 Кодекса внутрен-
него водного транспорта Республики Беларусь, ст. 14 Закона Респуб-
лики Беларусь «Об охранной деятельности», ст. 82 и 1091 Банковско-
го кодекса Республики Беларусь, ст. 9 Закона Республики Беларусь 
«Об инвестиционных фондах», ст. 348 и 384 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 
2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»), 
также бессрочные ограничения в выборе места работы и должности 
или вида деятельности, когда ограничения распространяются не только 
на лиц, имеющих судимость, но и на ранее совершивших преступление.  

Так, в соответствии с п. 6 Указа Президента Республики Беларусь 
от 27 марта 2008 г. № 181 «Об утверждении Положения о прохожде-
нии службы в органах прокуратуры Республики Беларусь» лицо не 
может быть принято на службу в органы прокуратуры и (или) нахо-
диться на указанной службе, если оно имеет судимость, а также ранее 
совершило умышленное преступление. Статья 33 Закона Республики 
Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» в каче-




