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Р е ф е р а т
Введение: современная российская действительность изменила соотношение между 

факторами, определяющими совершенствование уголовно-исполнительного законода-
тельства. В период с момента принятия Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации и до начала 2022 г. этот процесс осуществлялся под приоритетным воздействием 
внешнеполитических факторов, заключающихся в необходимости поддержания на должном 
уровне межгосударственного сотрудничества и выполнения международных, в первую оче-
редь европейских, стандартов обращения с осужденными. Прекращение членства России в 
Совете Европы привело к нивелированию влияния международных стандартов обращения 
с осужденными на уголовно-исполнительное законодательство. При ослаблении внешне-
политического фактора в современных условиях возрастает значение экономических фак-
торов, которые препятствуют полномасштабной кодификации уголовно-исполнительного 
законодательства и принятию нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации. Цель данной статьи – ответ на вопрос, какие направления совершенствования 
уголовно-исполнительного законодательства будут актуальными с учетом сложившихся 
современных условий в России. Методы: используется факторный анализ, учитывающий 
складывающиеся в государстве и обществе политические, экономические, социальные 
и духовные условия или факторы. Выводы: с учетом изменения влияния различных факто-
ров в статье рассмотрены основные направления совершенствования уголовно-испол-
нительного законодательства, в числе которых регламентация общественных отношений, 
связанных с принятием в Российской Федерации закона о пробации, выполнением осуж-
денными конституционной обязанности по защите Отечества, установлением дополнитель-
ных гарантий обеспечения прав и законных интересов осужденных. Отдельно аргументи-
руется задача устранения пробелов, противоречий и ошибок в уголовно-исполнительном  
законодательстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  осужденный; кодификация; факторы; уголовно-исполнительное 
законодательство; международные стандарты; гарантии прав осужденных; пробация; адво-
кат; посещения учреждений и органов, исполняющих наказания; участие осужденных в спе-
циальной военной операции.
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Введение
В последние десятилетия в юридической науке 

активно исследуются факторы, определяющие уго-
ловно-исполнительную политику и уголовно-испол-
нительное законодательство [1, с. 54; 2; 3]. В их чис-
ле выделяют факторы объективные и субъективные 
[4], постоянные и временные [5, с. 95], внутренние 
и внешние [6, с. 6, 7] и т. п. Как нам представляется, 
наиболее перспективен факторный анализ, учиты-
вающий складывающиеся в государстве и обществе 
политические, экономические, социальные и духов-
ные условия, или факторы [7]. Причем на различных 
этапах развития государства и общества влияние тех 
или иных факторов приобретает решающий или при-
оритетный характер, а роль других факторов ослабе-
вает. 

Так, в период с момента принятия Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УИК РФ) и до начала 2022 г. совершенствова-

ние уголовно-исполнительного законодательства 
осуществлялось под приоритетным воздействием 
внешнеполитических факторов, заключающихся в 
необходимости поддержания на должном уровне 
межгосударственного сотрудничества и выполне-
ния международных, в первую очередь европейских, 
стандартов обращения с осужденными. Наиболее 
активными проводниками тенденции учета европей-
ских стандартов обращения с осужденными были 
Европейский комитет по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания (далее – ЕКПП) и Европейский 
Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). ЕКПП путем 
ежегодных инспекций мест принудительного содер-
жания России изучал и обобщал практику обраще-
ния с осужденными и свои рекомендации направлял 
государственным властям Российской Федерации. 
ЕСПЧ по жалобам осужденных и их родственников 
с учетом материалов инспекций ЕКПП принимал ре-
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шения о нарушении Россией Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и при-
суждал выплату финансовой компенсации постра-
давшим лицам. Кроме того, ЕСПЧ в своих решениях 
в отношении России предписывал принять так назы-
ваемые меры общего характера, нередко заключаю-
щиеся в изменениях и дополнениях уголовно-испол-
нительного и иного законодательства Российской 
Федерации. Вся эта деятельность сопровождалась 
различными формами дипломатического убеждения 
и экономического принуждения. 

Современный период российской действительно-
сти изменил приоритеты среди факторов, определя-
ющих совершенствование уголовно-исполнительно-
го законодательства. Выбор между однополярным и 
многополярным миром привел к чрезвычайному обо-
стрению межгосударственных противоречий между 
Российской Федерацией и рядом западных стран. 
Проведение специальной военной операции на 
Украине повлекло применение в отношении России 
экономических и политических санкций. Наша стра-
на с 16 марта 2022 г. перестала быть членом Совета 
Европы, а федеральным законом от 16.03.2022 пре-
кращено действие в отношении Российской Федера-
ции следующих международных договоров: Устава 
Совета Европы от 05.05.1949; Генерального соглаше-
ния о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 
06.11.1952 с соответствующими протоколами к нему; 
Европейской конвенции о пресечении терроризма 
от 27.01.1977; Европейской хартии местного само-
управления от 15.10.1985; Европейской социальной 
хартии от 03.05.1996; Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 
с соответствующими факультативными протокола-
ми к ней (далее – Конвенция о правах человека или  
Конвенция).

Прекращение членства в Совете Европы автома-
тически повлекло выход России из-под юрисдик-
ции ЕСПЧ, который в постановлении от 22.03.2022 
«О последствиях прекращения членства Россий-
ской Федерации в Совете Европы в свете статьи 58 
Европейской конвенции о правах человека» кон-
статировал то, что Россия перестает быть Высокой 
Договаривающейся Стороной Конвенции 16 сентя-
бря 2022 г. При этом ЕСПЧ сохраняет компетенцию 
рассматривать жалобы, направленные против Рос-
сийской Федерации в связи с действиями или без-
действием, которые могут представлять собой нару-
шение Конвенции, при условии, что они имели место 
до 16 сентября 2022 г. 

В противовес приведенному выше решению 
ЕСПЧ в Российской Федерации был принят Феде-
ральный закон от 11.06.2022 № 183-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», согласно которому поста-
новления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 мар-
та 2022 г., не подлежат исполнению в России. Вы-
плата денежной компенсации по постановлениям 
ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 г. вклю-
чительно, производится исключительно в россий-
ских рублях на счета в российских кредитных орга-
низациях и не может быть произведена на счета в 
иностранных кредитных организациях, расположен-
ных в иностранных государствах, совершающих не-
дружественные действия в отношении Российской  
Федерации.

Все это привело к ослаблению фактора влияния 
международных стандартов обращения с осужден-
ными на уголовно-исполнительное законодатель-
ство и фактически потере им своего приоритетного 
значения. Однако, на наш взгляд, нельзя сказать, что 
он нивелирован полностью. 

Во-первых, сохранилось влияние стандартов 
ООН, которые представлены в своем большинстве 
рекомендательными актами, например Минималь-
ными стандартными правилами обращения с заклю-
ченными (Правила Нельсона Манделы). Имеющиеся 
акты, обязательные для исполнения государствами, 
включая Россию, ограничены несколькими конвен-
циями и пактами. В первую очередь следует назвать 
Пакт ООН о гражданских и политических правах и 
Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (далее – Конвенция ООН 
против пыток).

В самих документах ООН и факультативных про-
токолах к ним предусмотрены конвенционные меха-
низмы контроля за соблюдением указанных между-
народных соглашений, заключающиеся: 

а) в представлении и защите периодических до-
кладов государств о соблюдении гражданских и по-
литических прав и выполнении обязательств по Кон-
венции ООН против пыток;

б) рассмотрении жалоб лиц, находящихся под 
юрисдикцией России, о нарушениях гражданских и 
политических прав человека и применении пыток;

в) рассмотрении заявлений других государств о 
нарушениях в России гражданских и политических 
прав человека и применении пыток. 

Такая форма контроля за соблюдением положе-
ний Конвенции ООН против пыток, как создание и 
деятельность превентивного механизма, в России не 
введена. 

Во-вторых, в настоящее время нет оснований для 
вывода о том, что полностью устранено влияние на 
уголовно-исполнительное законодательство евро-
пейских стандартов обращения с осужденными. В 
заявлении Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации от 15.03.2022 «О запуске процедуры 
выхода из Совета Европы» констатируется, что «по-
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ложения основных договорно-правовых актов Сове-
та Европы включены в российское законодательство. 
Продолжится выполнение уже принятых постанов-
лений Европейского Суда по правам человека, если 
они не противоречат Конституции Российской Феде-
рации». Кроме того, МИД России заявил, что «Россия 
остается открытой к прагматичному и равноправ-
ному взаимодействию с членами Совета Европы по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, и в 
рамках тех конвенций, участие в которых мы решим 
продолжать» [8].

При ослаблении влияния на совершенствова-
ние уголовно-исполнительного законодательства 
внешнеполитического фактора в современных ус-
ловиях возрастает значение экономических факто-
ров. Прежде всего речь идет о тех из них, которые 
характеризуют состояние экономики в России (ва-
ловый внутренний продукт, его объем и динамика) и 
приоритеты экономической политики государства. 
В условиях действия экономических санкций, повы-
шенных расходов на Вооруженные Силы Российской 
Федерации и обеспечение обороноспособности 
страны, необходимости восстановления разрушен-
ной инфраструктуры присоединенных к России тер-
риторий следует ожидать если не сокращения, то 
замораживания средств, выделяемых на уголовно-
исполнительную систему. Все это повышает риски 
реализации отдельных проектов, требующих допол-
нительных затрат федерального бюджета. В числе 
таких рискованных проект строительства и открытия 
в 2024 г. учреждения объединенного типа, предусмо-
тренный Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации на период 
до 2030 г. Соответственно, становится проблема-
тичным и дополнение уголовно-исполнительного 
законодательства нормами, регламентирующими 
особенности отбывания наказания в вышеназванных 
учреждениях. 

В 2012–2019 гг. в науке обсуждалась идея новой 
кодификации уголовно-исполнительного законода-
тельства [9, с. 22–23]. Предлагалось это осуществить 
путем разработки и принятия нового УИК РФ или но-
вой редакции УИК РФ, причем либо вместе с приня-
тием нового УК РФ [10, с. 281; 11, с. 84], либо отдельно 
от него [12, с. 114]. Во многом эти предложения были 
инициированы примерами стран СНГ, которые осу-
ществили принятие новых криминальных кодексов. 
Так, Республика Казахстан в 2015 г. разработала и 
ввела в действие новые уголовный, уголовно-ис-
полнительный, уголовно-процессуальный и админи-
стративный кодексы. Примеру Казахстана последо-
вали Республика Кыргызстан и отчасти Республика  
Армения.

В России реформа уголовного и уголовно-испол-
нительного и иного криминального законодатель-
ства вылилась во внесение многочисленных изме-

нений и дополнений в действующие кодексы. Так, на 
начало 2023 г. в УИК РФ были внесены изменения и 
дополнения 106 федеральными законами, 16 статей 
и приложение к кодексу были признаны утративши-
ми силу, а также была введена 31 новая статья. Из-
менения и дополнения в УИК РФ затронули 140 ста-
тей из 190 первоначально содержавшихся в нем, что 
составило 73,7 %. Наиболее стабильными явились 
статьи, регламентирующие исполнение уголовных 
наказаний в отношении осужденных военнослужа-
щих (арест, ограничение по военной службе и по-
мещение в дисциплинарную воинскую часть), – из-
менения и дополнения затронули 44,8 % из них. И 
наоборот, наименее стабильными оказались статьи, 
регламентирующие контроль за условно осужденны-
ми (изменениям и дополнениям подверглись 100 %), 
наказания без изоляции от общества (88,6 %), лише-
ние свободы (80,2 %). В Общей части УИК РФ измене-
ния и дополнения коснулись 15 из 24 статей (62,5 %), 
в разделах освобождения от отбывания наказания 
и исполнения смертной казни – по 66,7 %. Даже 
в разделе об исполнении уголовного наказания в 
виде ареста, не применяемого в судебной и уголов-
но-исполнительной практике с момента принятия 
уголовного и уголовно-исполнительного кодексов, 
40,0 % статей было изменено и дополнено за эти  
годы.

Как представляется, путь внесения изменений 
и дополнений в уголовно-исполнительное законо-
дательство будет превалировать и на современном 
этапе, и в среднесрочной перспективе. Причем при-
нимаемые изменения и дополнения не должны тре-
бовать бюджетных расходов на их реализацию. Ана-
логичное правило будет действовать и в отношении 
иных, кроме УИК РФ, законодательных актов, отно-
сящихся к уголовно-исполнительному законодатель-
ству. Примером может быть принятый 06.02.2023 
Федеральный закон № 10-ФЗ «О пробации в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о пробации), в 
пояснительной записке к которому определено, что 
его введение не потребует дополнительных затрат 
из федерального бюджета.

Рассмотрим далее направления совершенство-
вания уголовно-исполнительного законодательства, 
которые будут особо актуальны с учетом сложивших-
ся современных условий в России.

Регламентация в нормах УИК РФ общественных 
отношений, связанных с принятием в Российской 
Федерации Закона о пробации.

Уголовно-исполнительное законодательство Рос-
сийской Федерации состоит из кодекса и других фе-
деральных законов (ч. 1 ст. 2 УИК РФ). Им устанав-
ливаются общие положения и принципы исполнения 
наказаний, применения иных мер уголовно-право-
вого характера, предусмотренных УК РФ; порядок и 
условия исполнения и отбывания наказаний, приме-
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нения средств исправления осужденных; порядок де-
ятельности учреждений и органов, исполняющих на-
казания; порядок участия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, иных 
организаций, общественных объединений, а также 
граждан в исправлении осужденных; порядок осво-
бождения от наказания; порядок оказания помощи 
освобождаемым лицам (ч. 2 ст. 2 УИК РФ).

В Законе о пробации закреплено, что он регулиру-
ет общественные отношения, возникающие в сфере 
организации и функционирования пробации в Рос-
сийской Федерации, в том числе определяет цели, 
задачи и принципы пробации, правовое положение 
лиц, в отношении которых применяется пробация, 
направления деятельности и полномочия субъектов 
пробации в Российской Федерации (ст. 1). При этом 
пробация определяется как совокупность мер, при-
меняемых в отношении осужденных, лиц, которым 
назначены иные меры уголовно-правового характе-
ра, и лиц, освобожденных из учреждений, исполня-
ющих наказания в виде принудительных работ или 
лишения свободы, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, 
социальная адаптация и социальная реабилита-
ция, защита прав и законных интересов указанных  
лиц.

Выделены три вида пробации. Первый – это ис-
полнительная пробация, представляющая собой 
совокупность мер, применяемых уголовно-испол-
нительными инспекциями в отношении лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, при ис-
полнении наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества (за исключением осужден-
ных к штрафу, назначенному в качестве основного 
наказания, и принудительным работам), и иных мер 
уголовно-правового характера.

Второй – пенитенциарная пробация, применяе-
мая в отношении осужденных в учреждениях, испол-
няющих наказания в виде принудительных работ или 
лишения свободы, представляющая собой совокуп-
ность мер, направленных на исправление осужден-
ных, а также подготовку осужденных, отбывающих 
наказания в виде принудительных работ или лише-
ния свободы, к освобождению из указанных учреж-
дений.

Третий – постпенитенциарная пробация, при-
меняемая в отношении лиц, освободившихся из уч-
реждений, исполняющих наказания в виде принуди-
тельных работ или лишения свободы, и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, представляющая со-
бой совокупность мер, направленных на ресоциали-
зацию, социальную адаптацию и социальную реаби- 
литацию. 

Как видно из изложенного, предмет Закона о 
пробации большей частью входит в предмет уго-
ловно-исполнительного законодательства. И уго-

ловно-исполнительное законодательство, и Закон 
о пробации регулируют общественные отношения 
по применению основных средств исправления 
осужденных во время исполнения (отбывания) уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера, а также оказанию помощи освобожда-
емым лицам. В небольшой части предмет Закона о 
пробации выходит за пределы предмета уголовно-
исполнительного законодательства за счет регу-
лирования отношений по оказанию помощи лицам, 
освобожденным от наказания по отбытии срока ли-
шения свободы или принудительных работ. При этом 
оказание аналогичной помощи лицам, условно-до-
срочно освобожденным от указанных наказаний, 
охватывается предметом уголовно-исполнитель-
ного законодательства, поскольку мы разделяем 
мнение Ю. А. Головастовой и других ученых о том, 
что условно-досрочное освобождение представля-
ет собою иную меру уголовно-правового характера  
[13, с. 92].

Закон о пробации предусматривает довольно раз-
нообразный набор мер ресоциализации, социаль-
ной адаптации и социальной реабилитации лиц, под-
падающих под пробацию. В своем большинстве они 
охватываются предусмотренными в ч. 1 ст. 9 УИК РФ 
основными средствами исправления осужденных, 
например воспитательной работой с осужденными, 
получением ими общего и профессионального об-
разования, общественным воздействием. Однако 
в Законе о пробации предусмотрено применение и 
иных мер исправительного воздействия, например 
социальной работы в виде различных форм оказания 
материальной и иной социальной помощи осужден-
ным. В ст. 17 Закона о пробации регламентировано 
оказание содействия в восстановлении и укрепле-
нии социальных связей осужденных. 

Следует напомнить, что в теории уголовно-ис-
полнительного права ранее предлагали расширить 
предусмотренный ч. 2 ст. 9 УИК РФ перечень основ-
ных средств исправления осужденных за счет вклю-
чения в него социальной работы с осужденными и 
поддержания ими позитивных социальных связей [9, 
с. 33]. Как нам представляется, с принятием Закона о 
пробации появились дополнительные основания для 
реализации этих предложений. Это необходимо сде-
лать в целях обеспечения ведущей роли УИК РФ как 
кодифицированного законодательного акта систем-
ного характера в сфере регулирования уголовно-ис-
полнительных отношений. 

Следует учесть и опыт государств СНГ. В ст. 7 УИК 
Республики Казахстан 2015 г., например, предусмо-
трено в качестве основного средства исправления 
осужденных поддержание ими позитивных социаль-
ных связей. 

Регулирование в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве отношений, связанных с выполнением 
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осужденными конституционной обязанности по за-
щите Отечества

В ст. 8 УИК РФ закреплен принцип демократизма, 
при реализации которого обеспечивается участие 
осужденных в делах государства. При всей нега-
тивной реакции государства и общества на совер-
шенные осужденными преступления было бы оши-
бочным рассматривать их как изгоев, отрезанную 
от государства и общества социальную группу. Это 
краеугольное для уголовно-исполнительной поли-
тики и законодательства положение закреплено в 
ст. 10 УИК РФ, согласно которой осужденный неза-
висимо от вида отбываемого наказания не лишает-
ся гражданства и правового статуса гражданина. 
Данное положение закона позволяет в повседнев-
ной практике исполнения наказаний обращаться к 
гражданским чувствам осужденных и тем самым 
разнообразить арсенал воспитательной работы. 
Примеры обращения к гражданским чувствам осуж-
денных имели место в истории нашего государства, 
например во время Великой Отечественной войны. 
Были они и в последующий период, например при 
ликвидации последствий землетрясения в Спита-
ке (Армения, 1988 г.), в случае взрыва газа и гибели 
пассажиров двух пассажирских поездов (Башки-
рия, 1989 г.). Имеются они и в современное время, 
об этом можно узнать из материалов официального 
сайта ФСИН России, описывающего помощь осуж-
денных в тушении лесных пожаров в Красноярском 
крае, Республике Коми и других регионах нашей  
страны. 

Можно выделить несколько форм участия осуж-
денных в делах государства, что позволяет сделать 
вывод о том, что осужденный гражданин, как и дру-
гие граждане, является субъектом управления госу-
дарством [14]. Одной из таких форм является защита 
своего Отечества. Для этого, на наш взгляд, имеют-
ся необходимые конституционно-правовые осно-
вания. Следует в первую очередь указать на ст. 59 
Конституции Российской Федерации, которой на 
граждан возложена почетная обязанность защищать 
Отечество. Как совершенно правильно замечает 
председатель Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан доктор юридических 
наук, профессор К. Б. Толкачев (в 90-х гг. прошлого 
века преподаватель Рязанской высшей школы МВД 
СССР), «осужденные тоже имеют право чувствовать 
себя гражданами и нести ответственность за буду-
щее страны, в которой они живут. Ограничивать их 
возможности в реализации этой обязанности было 
бы в корне неправильно» [15].

Определенные шаги для создания законодатель-
ной базы выполнения осужденными гражданского 
долга по защите Отечества были предприняты зако-
нодателем. Так, Федеральным законом от 04.11.2022 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации”» было предусмотре-
но, что мобилизации не подлежат граждане, име-
ющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение не всех тяжких преступлений, а только 
преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего либо преступлений по переч-
ню, установленному в ч. 4 ст. 17 Закона о мобилиза-
ции. Указанный закон создал правовую основу для 
военной мобилизации осужденных, отбывших уго-
ловное наказание, но имеющих судимость, а также 
для осужденных условно на основании ст. 73 УК РФ, 
поскольку возможно возложение обязанности по 
осуществлению контроля за условно осужденными 
на командование воинских частей в соответствии с 
ч. 1 ст. 187 УИК РФ. 

Однако для военной мобилизации осужденных, 
отбывающих уголовные наказания, правовых осно-
ваний по-прежнему не создано. Нормы уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства не 
содержат оснований для приостановления наказа-
ния или освобождения от его отбывания по причине 
военной мобилизации осужденного. Положение мог-
ло бы частично поправить принятие законопроекта, 
внесенного в конце сентября 2022 г. Государствен-
ным Собранием – Курултаем Республики Башкорто-
стан в Государственную Думу Российской Федера-
ции и призванного путем изменения норм уголовного 
законодательства узаконить участие осужденных, 
отбывающих лишение свободы и принудительные 
работы, в специальной военной операции. Однако 
этого недостаточно. Было бы целесообразно, толь-
ко на несколько иных принципах, решить законода-
тельно вопрос и в отношении военной мобилизации 
осужденных, отбывающих наказания без изоляции 
от общества. Речь идет о таких наказаниях, как обя-
зательные работы, штраф (если он исполняется в 
рассрочку или отсрочен в исполнении), исправитель-
ные работы, ограничение свободы, лишение права 
занимать определенные должности и занимать-
ся определенной деятельностью, принудительные  
работы.

Также целесообразно урегулировать основания и 
порядок освобождения осужденных к лишению сво-
боды условно (ст. 73 УК РФ) и условно-досрочно ос-
вобожденных от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ). 
Едва ли можно этот список дополнить за счет лиц, 
которым предоставлена отсрочка отбывания наказа-
ния в связи с лечением от наркомании (ст. 82.1 УК РФ) 
или воспитанием ребенка единственным родителем 
(ст. 82 УК РФ). 

Установление в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве дополнительных гарантий обеспече-
ния прав и законных интересов осужденных

Прекращение членства в Совете Европы и выход 
из-под юрисдикции ЕСПЧ не должны повлечь сниже-
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ние уровня защиты прав человека на национальном 
уровне. Как представляется, в сложившихся реалиях 
должны быть предприняты меры по усилению гаран-
тий соблюдения прав субъектов уголовно-исполни-
тельных отношений, для чего требуются изменения 
и дополнения норм уголовно-исполнительного зако-
нодательства. 

Одно из таких изменений необходимо внести в 
ст. 24 УИК РФ, регламентирующую основания и по-
рядок посещения без специального на то разреше-
ния учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Исходя из перечисления субъектов, которым предо-
ставлено это право, следует признать то, что подоб-
ные посещения не есть самоцель. Они направлены 
на решение задач по обеспечению соблюдения прав 
и законных интересов осужденных и повышение 
эффективности деятельности государства по ис-
полнению уголовных наказаний. Одной из гарантий 
выполнения указанных задач является возможность 
получения достоверной информации непосред-
ственно от осужденных. Действующей редакцией 
ч. 2.1 ст. 24 УИК РФ предусмотрено, что правом бе-
седовать с осужденными наедине в условиях, по-
зволяющих представителю администрации учреж-
дения или органа, исполняющего наказания, видеть 
беседующих, но не слышать их, пользуются только 
Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. Эта норма ставит 
в неравное положение имеющих аналогичные зада-
чи по защите прав человека Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка, уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации, Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации. Между тем им, как никому иному, также 
должны быть предоставлены гарантии конфиденци-
альности бесед с осужденными, поскольку помимо 
сведений о нарушениях прав человека во время от-
бывания наказания в беседах с указанными омбуд-
сменами могут быть оглашены сведения о частной 
жизни лица, например тайна усыновления или ком-
мерческая тайна.

Кроме того, буквальное толкование ч. 2.1 ст. 24 
УИК РФ в сопоставлении с ч. 1 ст. 24 УИК РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что другие должностные 
лица, указанные в ч. 1 ст. 24 УИК РФ, не имеют права 
беседовать с осужденными наедине в условиях, по-
зволяющих представителю администрации учреж-
дения или органа, исполняющего наказания, видеть 
беседующих, но не слышать их. Это положение не 
позволяет сотрудникам прокуратуры, вышестоящих 
органов уголовно-исполнительной системы выпол-
нять свои должностные обязанности в рамках осу-

ществляемого ими прокурорского надзора или ве-
домственного контроля.

Применительно к Президенту Российской Фе-
дерации, Председателю Правительства Россий-
ской Федерации, министру юстиции Российской 
Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы и другим должностным ли-
цам, указанным в ч. 1 ст. 24 УИК РФ, отсутствие права 
беседовать с осужденными наедине ущербно в эти-
ческом аспекте, поскольку фактически означает не-
доверие к ним.

В связи с изложенным в ч. 2.1 ст. 24 УИК РФ слова 
«Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» следует заме-
нить словами «Должностные лица, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи». Подобное решение предла-
гается в теоретической модели Общей части нового 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации [16, с. 216].

Необходимо еще раз проработать вопрос о роли 
адвоката в оказании юридической помощи осужден-
ным и усилении гарантий ее реализации. В качестве 
примера приведем гарантии соблюдения адвокат-
ской тайны.

В настоящее время в УИК РФ регламентированы 
такие формы получения осужденными к лишению 
свободы юридической помощи от адвокатов, как 
свидания и переписка с ними. При этом установле-
но, что свидания осужденных с адвокатом предо-
ставляются наедине, вне пределов слышимости 
третьих лиц и без применения технических средств 
прослушивания. Тайна переписки с осужденным, 
согласно ч. 3 ст. 91 УИК РФ, гарантируется уже не 
адвокатам, а лишь защитнику осужденного, что су-
щественно ограничивает применение этой нормы: 
защитник – это процессуальное положение адвоката 
в уголовном процессе и производстве по делам об 
административных правонарушениях. Однако адво-
кат может выступать представителем осужденного 
в гражданском процессе, например при разводе и 
разделе имущества, административном процессе, 
например при обжаловании незаконных действий 
администрации исправительного учреждения в суде 
или иных государственных органах. И в том, и в дру-
гом случаях необходимо обеспечение адвокатской 
тайны, в которую в соответствии с ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» входят любые сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юридической помощи своему  
доверителю.

Также следует учитывать, что тайна переписки 
осужденного с защитником не гарантируется во 
всех случаях. Если администрация исправительно-
го учреждения располагает достоверными данны-
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ми о том, что содержащиеся в переписке сведения 
направлены на инициирование, планирование или 
организацию преступления либо вовлечение в его 
совершение других лиц, контроль писем, почто-
вых карточек, телеграфных и иных сообщений осу-
ществляется по мотивированному постановлению 
начальника исправительного учреждения или его 
заместителя. Данное исключение также вызывает 
сомнения в его обоснованности: в теории уголовно-
исполнительного права неоднократно предлагалось 
субъектом принятия решения о контроле переписки 
осужденного с защитником сделать суд, а не началь-
ника исправительного учреждения, тем более его за-
местителя [16, с. 147].

Телефонные переговоры осужденного с адвока-
том, выступающим как в качестве защитника, так и 
в качестве представителя, могут контролировать-
ся персоналом исправительного учреждения (ч. 5 
ст. 92 УИК РФ). Такое решение законодателя пред-
ставляется нам довольно противоречивым. Если 
адвокат лично встречается с осужденным, то гаран-
тируется конфиденциальность информации, а если 
разговаривает по телефону с осужденным, то нет. 
Между тем в Исполнительном кодексе Республики 
Молдова от 24.12.2004 № 443-XV (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 21.07.2022) содер-
жится запрет осуществления цензуры переписки 
и прослушивания телефонных переговоров осуж-
денного с адвокатом без каких-либо исключений 
(ст. 210). Возможно, это же следует закрепить и в  
УИК РФ. 

Устранение пробелов, противоречий и ошибок в 
уголовно-исполнительном законодательстве

Пробелы, системные и частные противоречия 
и ошибки, к сожалению, встречаются в большин-
стве законодательных актов. Они свидетельствуют 
о низком качестве законотворческой работы. В УИК 
РФ они как присутствуют с самого начала действия 
данного кодекса, так и проявляются в моменты вне-
сения непродуманных изменений и дополнений в 
него. В теории уголовно-исполнительного права 
данным недостаткам уделяется определенное вни-
мание [17]. Не ставя задачи их исчерпывающего 
перечисления и подробного анализа, остановимся 
лишь на одном, наиболее показательном противо- 
речии.

Статья 158 УИК РФ регламентирует порядок про-
ведения свиданий с осужденными военнослужа-
щими, отбывающими наказание в дисциплинарной 
воинской части. В ч. 3 этой статьи установлено, что 
длительные свидания осужденным военнослужа-
щим предоставляются с супругом (супругой) и близ-
кими родственниками, а с разрешения командира 
дисциплинарной воинской части – с иными лицами 
четыре раза в течение года продолжительностью 
до трех суток с правом совместного проживания 

в специально оборудованном помещении дисци-
плинарной воинской части либо по усмотрению 
командира дисциплинарной воинской части за ее  
пределами.

Между тем, согласно ч. 1 ст. 55 УК РФ, содержа-
ние в дисциплинарной воинской части назначается 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву, а также военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту на должностях рядового 
и сержантского состава, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установленно-
го законом срока службы по призыву.

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О воинской 
обязанности и военной службе» (с изм. и доп., всту-
пил в силу с 13.10.2022) призыву на военную службу 
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие на воинском учете или не со-
стоящие, но обязанные состоять на воинском учете и 
не пребывающие в запасе. 

Таким образом, в дисциплинарных воинских ча-
стях отбывают наказание исключительно лица муж-
ского пола. Предоставление возможности военнос-
лужащему лицу мужского пола проводить свидания 
с супругом (лицом мужского пола) предполагает 
заключение между ними однополого брака, одна-
ко в Российской Федерации такие браки не могут 
быть заключены. В ст. 72 Конституции Российской 
Федерации институт брака определяется как союз 
мужчины и женщины. Об этом же свидетельствуют 
нормы Семейного кодекса Российской Федерации, 
где в ч. 3 ст. 1 указывается на такой принцип се-
мьи, как добровольность союза мужчины и женщи-
ны. А в ст. 12 этого же кодекса условием вступления 
в брак определено взаимное согласие мужчины и  
женщины.

Это противоречие появилась в кодексе по итогам 
прохождения в 1996 г. лингвистической эксперти-
зы проекта УИК РФ после второго чтения. Объясня-
лось оно необходимостью обеспечения гендерного 
равенства. Однако такое равенство может в данном 
случае обеспечиваться, если в дисциплинарной во-
инской части будут отбывать наказание женщины. 
Для этого необходимо ввести обязательный призыв 
на срочную воинскую службу женщин, как это пред-
усмотрено в Израиле. Пока такого решения не пред-
видится в перспективе, поэтому указанное противо-
речие необходимо исправить.

Выводы
1. Современный период российской действитель-

ности изменил приоритеты среди факторов, опреде-
ляющих совершенствование уголовно-исполнитель-
ного законодательства. Существенно ослабло (но не 
исчезло) влияние внешнеполитических факторов, 
заключающихся в необходимости поддержания на 
должном уровне межгосударственного сотрудниче-
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ства и выполнения международных стандартов об-
ращения с осужденными.

2. При ослаблении влияния на совершенствова-
ние уголовно-исполнительного законодательства 
внешнеполитических факторов в современных усло-
виях возрастает значение факторов экономических. 
Прежде всего речь идет о тех из них, которые ха-
рактеризуют состояние экономики России (валовый 
внутренний продукт, его объем и динамика) и при-
оритеты экономической политики государства.

3. Под влиянием экономических факторов путь 
внесения частичных изменений и дополнений в уго-
ловно-исполнительное законодательство будет пре-
валировать и на современном этапе, и в среднесроч-
ной перспективе. Причем принимаемые изменения и 

дополнения не должны требовать бюджетных расхо-
дов на свою реализацию.

4. Наиболее актуальными (но не единственными) 
направлениями совершенствования уголовно-ис-
полнительного законодательства с учетом сложив-
шихся в России современных условий можно назвать 
регламентацию общественных отношений, связан-
ных с принятием в Российской Федерации Закона 
о пробации, выполнением осужденными конститу-
ционной обязанности по защите Отечества, уста-
новлением дополнительных гарантий обеспечения 
прав и законных интересов осужденных. Отдельного 
внимания заслуживает задача устранения пробелов, 
противоречий и ошибок в уголовно-исполнительном 
законодательстве.
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