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скому и советскому законодателю уже на ранних исторических этапах 
(X–XI вв.). Социально-правовые институты, явившиеся прообразом 
иных мер уголовной ответственности в их современной регламентации, 
отражали тенденции господствовавшей на конкретных исторических 
этапах уголовной политики, в зависимости от которых изменялись ка-
тегории осужденных, к которым эти меры могли применяться, а также 
взгляд на их правовую природу и содержание.
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Направление осужденных женщин, лишенных свободы, для отбы-
вания наказания в исправительные учреждения, осуществляется специ-
альными подразделениями уголовно-исполнительной системы России 
конвоированию и регулируется достаточно объемным пластом норма-
тивных правовых актов, которые ученые логично разделяют на три бло-
ка: международный, федеральный и ведомственный. 

Обратимся более подробно к международному блоку, который и в 
настоящее время для нашего государства продолжает оставаться перво-
степенным. Это определяется прежде всего Конституцией Российской 
Федерации в ст. 15, а также в ст. 79. Последняя закрепляет, что Россий-
ская Федерация может участвовать в межгосударственных объединени-
ях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, если это не влечет за 
собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противо-
речит основам конституционного строя Российской Федерации. Реше-
ния межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат ис-
полнению в Российской Федерации.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ст. 3 
определяет, что уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации учитывает международные акты, относящиеся к исполне-
нию наказаний и обращению с осужденными. В случае противоречия 
между уголовно-исполнительным законодательством Российской Феде-

не допускалось, если лицо успешно отбывало «испытание» (пробацию), 
которое состояло в обязанности подчиняться правилам надзора, вести 
себя надлежащим образом и не совершать новых преступлений. Таким 
образом, испытание, осуществляемое под наблюдением специального 
должностного лица, является характерным признаком американской 
формы условного осуждения.

К началу XX в. сформировались четыре формы условного осужде-
ния: англо-американская, франко-бельгийская, германская и австралий-
ская. Франко-бельгийская форма условного осуждения предполагала 
отсрочку исполнения назначенного срока наказания без применения 
каких-либо дополнительных мер к осужденному. Германская форма 
условного осуждения – «уголовное помилование», в основном совпа-
дала франко-бельгийской формой, но реализация этой меры осущест-
влялась административными органами власти. Австралийская, или 
смешанная, форма условного осуждения имела общие черты с франко-
бельгийской и англо-американской формами отсрочки исполнения на-
казания, поскольку предусматривалась система дополнительных мер 
трудовой поруки и попечительского надзора.

Следует отметить, что в уголовное законодательство Российской 
Федерации дореволюционного периода институт условного осуждения, 
известный европейскому законодательству, включен не был, несмотря 
на активное обсуждение в юридическом сообществе вопроса о целе-
сообразности такого решения. Был даже разработан и в декабре 1909 г. 
внесен в Государственную Думу проект закона об условном осужде-
нии в форме погасительной отсрочки наказания. Однако указанный 
законопроект был отклонен Государственным Советом. Впервые же в 
уголовное законодательство институт условного осуждения был введен 
Декретом ВЦИК РСФСР от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде», его действие 
распространялось и на территорию Беларуси. Указанный нормативный 
правовой акт предусматривал применение окружными судами условно-
го осуждения, не конкретизируя основания и порядок его назначения и 
исполнения. В ст. 29 указанного Декрета условное осуждение определя-
лось как возможность освобождения от всякого наказания, без какого-
либо последующего контроля над осужденными. Однако данная мера на 
практике носила классовый характер, поскольку народные судьи и за-
седатели массово применяли условное осуждение лишь к подсудимым 
из числа пролетариата и крестьянства. Представители же дворянства и 
буржуазии, священнослужители, зажиточные крестьяне не пользова-
лись таким гуманным отношением.

Изучение генезиса иных мер уголовной ответственности показы-
вает, что их отдельные элементы были присущи зарубежному, россий-
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к Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 
1955 г. и специально для того, чтобы учитывать «особые нужды женщин-
преступниц». К слову, необходимо отметить, что в 2015 г. Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными претерпели измене-
ния, а Бангкокские правила так и остались неизменными.

Немного иная позиция закреплена в Модельном уголовно-исполни-
тельном кодексе для стран государств – членов СНГ. В нем указывает-
ся, что перемещение осужденных под конвоем должно осуществляться 
с соблюдением правил раздельного содержания: мужчин отдельно от 
женщин, несовершеннолетних – от взрослых и т. д.

Длительное время неким «международным стандартом» выступа-
ли и постановления ЕСПЧ. Это в полной мере касается и обращений 
женщин, которые в своих жалобах в большинстве случаев поднимали 
вопросы условий перевозки заключенных и осужденных. Так, напри-
мер, постановление ЕСПЧ по делу «Мамедова против Российской Фе-
дерации», вынесенное 1 июня 2006 г., где речь шла об объективных 
трудностях, с которыми сталкиваются государства в случае привлече-
ния к уголовной ответственности лиц женского пола. В частности, тот 
факт, что заключенные-женщины и несовершеннолетние девочки со-
ставляют сравнительное меньшинство от заключенных мужского пола, 
то это делает очень дорогим отдельное содержание лиц женского пола 
под стражей, особенно подростков. После вступления приговора суда 
в законную силу, рассматриваемые нами категории, направляются в 
учреждения, которые порой очень далеко от дома. Кроме этого, лица 
женского пола содержатся в помещениях, изначально предназначенных 
для содержания мужчин, в которых иногда содержатся совместно жен-
щины и мужчины. ЕСПЧ во всех этих случаях по итогам разбирательств 
ограничивался констатацией нарушений и присуждением компенсаций. 
Данное обстоятельство не означает игнорирование фактической сторо-
ны дела, о чем свидетельствовала практика реагирования ФСИН России 
на каждое вынесенное постановление ЕСПЧ, по которым издавались 
указания об их выполнении.

Однако территориальные органы ФСИН России в нарушение указаний 
центрального аппарата ФСИН России об улучшении условий транспор-
тировки на дальние расстояния отдельных категорий спецконтенгента до-
пускают случаи невыполнения распорядительных документов ведомства. 
Так, например, в июне 2021 г. на станции Вологда встречным караулом 
передана плановому караулу по железнодорожному маршруту «Архан-
гельск – Москва» осужденная-женщина со сроком беременности 28 не-

рации и ратифицированными ею международными договорами приме-
няются последние.

Учитывая выход России из Совета Европы, а также денонсирование 
Европейской конвенции по правам человека, которое состоялось 16 сен-
тября 2022 г., наше государство продолжит выполнение уже принятых 
постановлений Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если 
они не противоречат Конституции Российской Федерации. Покидая Со-
вет Европы, Россия оставляет за собой возможность взаимодействия с 
членами Совета Европы по вопросам, представляющим взаимный ин-
терес, и в рамках тех конвенций, участие в которых наше государство 
решит продолжать.

Изучая вопрос направления и перемещения различных категорий 
осужденных, лишенных свободы, к месту отбывания наказания, стоит 
отметить, что закрепленные в международных стандартах положения 
равнозначны как для мужчин, так и для женщин. 

В частности, правила 32.1–32.3 Европейских пенитенциарных пра-
вил 2020 г. говорят, что «при перевозке заключенных в пенитенциарные 
учреждения, из них или в другие места, так же как в суд или больница, 
они должны как можно меньше быть на виду, а для обеспечения их ано-
нимности должны быть приняты соответствующие меры предосторож-
ности. Запрещается перевозка заключенных в недостаточно проветри-
ваемых и освещенных транспортных средствах или в условиях, создаю-
щих для них ненужные неудобства или оскорбляющих их достоинство. 
Перевозка заключенных осуществляется за счет и под руководством 
органов государственной власти». 

Правила Нельсона Манделы определяют, что «когда заключенные 
направляются в место их заключения или переводятся из одного места 
заключения в другое, их следует в максимальной степени укрывать от 
посторонних взглядов и принимать все меры для того, чтобы защитить 
их от оскорблений, проявлений любопытства и любых видов огласки. 
Перевозка заключенных в условиях недостаточной вентиляции или 
освещения или же в любых других физически излишне тяжелых усло-
виях подлежит запрещению. Заключенные перевозятся за счет тюрем-
ной администрации, при этом их перевозка должна осуществляться в 
одинаковых для всех условиях». Дополнительных пояснений по усло-
виям конвоирования осужденных женщин в Правилах Манделы не 
предусматривается. Этого же не делают и Правила ООН, касающиеся 
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 
правила) 2010 г. Хотя данные правила были приняты как дополнение 
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Далее кратко проанализируем содержание обозначенных норматив-
ных правовых актов.

Статья 6012 УИК РФ состоит из трех частей. Так, ч. 1 по сути конста-
тирует необходимость проведения воспитательной работы и дублирует 
положения ст. 6011 «Обязанности администрации исправительного цен-
тра» УИК РФ. Часть 2 предписывает возможность поощрения активно-
го участия осужденного в воспитательных мероприятиях и учета при 
применении мер поощрения и взыскания. В ч. 3 анализируемой статьи 
говорится о возможности индивидуализации воспитательной работы в 
зависимости от личностных особенностей и обстоятельств совершен-
ных ими преступлений.

Между тем в подзаконном акте (Приказ Минюста № 307), который, 
по сути, призван раскрыть сущность проведения воспитательной рабо-
ты для правоприменителя, говорится лишь о компетентном субъекте ее 
проведения (п. 26), периодичности проведения индивидуальных бесед 
(п. 28), о взаимосвязи данной работы с профилактикой (п. 29), о воз-
можности привлечения представителей общественности к подобной 
деятельности (п. 30). Примечательно то, что не раскрывается понятие 
воспитательной работы, ее содержание – основные направления и фор-
мы проведения. Соответственно, исходя из буквального толкования 
Приказа Минюста № 307, возможно поставить знак равенства между 
воспитательной работой и беседой, что не совсем верно.

Представляется, что для уяснения смысла проведения воспитатель-
ной работы с осужденными к принудительным работам важно опреде-
лить и закрепить в подзаконном акте понятие воспитательной работы с 
осужденными к принудительным работам. В свою очередь, отсутствие 
легального понятия данной деятельности представляется важной науч-
ной и прикладной проблемой. 

Кроме этого, на наш взгляд, является проблемой и то, что не разъ-
яснена такая категория, как «активное участие осужденного в воспита-
тельной работе», что под этим необходимо понимать? Думается, что это 
важно закрепить в подзаконных актах.

Отдельного освещения заслуживает вопрос о реализации определен-
ных направлений воспитательной работы с осужденными. Какими им 
быть? Возможно по аналогии со ст. 110 УИК РФ раскрыть данные со-
держания применительно к исполнению наказания в виде принудитель-
ных работ – правовое, трудовое, нравственное и физическое. А взаи-
модействие исправительного центра и общественных формирований в 
части воспитательной работы с правонарушителями, раскрыть в рамках 
одного пункта Приказа Минюста № 307 недостаточно.

дель (при этом возможность авиаперевозки имелась). В пути следования 
через 2,5 часа после отправления поезда состояние осужденной ухудши-
лось, и сотрудники планового караула были вынуждены принять роды, 
что повлекло отвлечение должностных лиц караула от несения службы 
и невозможность оказания полноценной медицинской помощи. Данный 
факт мог привести к тяжким последствиям для женщины и ее ребенка.

Таким образом, вопросы правового регулирования направления 
осужденных к лишению свободы женщин к месту отбывания наказа-
ния с точки зрения международных стандартов остается открытым и в 
каких-то аспектах не до конца решенным.
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Одной из стратегических целей, стоящих перед уголовно-исполни-
тельной системой Российской Федерации, является совершенствование 
воспитательной работы с осужденными, что закреплено в разд. III Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р.

Особую актуальность это приобретает в отношении осужденных к на-
казаниям, не связанным с изоляцией от общества, поскольку Российская 
Федерация, как и другие развитые страны, держит курс на гуманизацию 
условий отбывания наказания и сокращение (насколько это возможно в 
рамках санкций Уголовного кодекса Российской Федерации) назначае-
мого наказания в виде лишения свободы. Принудительные работы – от-
носительно новая мера государственного принуждения, предусмотрен-
ная санкциями уголовного закона и имеет не многолетнюю практику 
применения – пять лет (фактически введены в действие с 2017 г.).

Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам 
реализуется на основании ст. 6012 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ), а также приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 307 (далее – Приказ 
Минюста № 307), который непосредственно регламентирует порядок ис-
полнения данной обязанности администрации исправительного центра. 




