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Аннотация. В статье приведена часть результатов и выводов научных исследований 

автора в сфере уголовно-исполнительного права. Предлагаются аргументированные 
изменения в отечественное законодательство, регламентирующее исполнение наказания 
в виде лишения свободы. 
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Статья 109 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – 

УИК РФ) формулирует, что воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 
направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня.  

Одной из основных целей Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2030 года является исправление осужденных, 
предполагающее обеспечение исполнения наказания в условиях, не унижающих 
человеческого достоинства, соответствующих законодательству 
Российской Федерации и международным стандартам, совершенствование 
воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными, направленное 
на формирование уважительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и др. 

Современное развитие УИС и достижение указанной цели невозможно  без 
эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества. Развитие 
сотрудничества Федеральной службы исполнения наказаний с институтами 
гражданского общества предполагает: 

– активное привлечение представителей институтов гражданского общества к 
участию в деятельности по оказанию содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, в вопросах обеспечения благоприятных условий их 
содержания, создания условий для их адаптации к жизни в обществе; 

– расширение взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
институтами гражданского общества и общественными организациями, включая 
общественные наблюдательные комиссии, в вопросах контроля за соблюдением прав 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

– укрепление сотрудничества и расширение участия религиозных организаций, 
относящихся к основным традиционным религиям, в духовно-нравственном 
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просвещении и воспитании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также 
сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

– создание необходимых условий для осуществления деятельности 
представителей институтов гражданского общества при оказании содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания; 

– обеспечение на постоянной основе сотрудничества со средствами массовой 
информации; 

– участие дисциплинарных комиссий в исправительных учреждениях в решении 
вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, о 
применении к осужденным мер взыскания, а также закрепление порядка создания 
указанных комиссий. 

Несомненно, подобные мероприятия при должном уровне их организации и 
воплощения в жизнь окажут значительное влияние на формирование правомерного 
поведения осужденных. Комплекс этих мер включает в себя как правовые нормы, 
так и непосредственно моральные. Вообще, нормами морали пронизана вся 
воспитательная, социальная, психологическая и образовательная деятельность, 
проводимая с осужденными.  

Подчеркнем, что взаимосвязь и взаимодействие права, морали и нравственности 
имеют результатом своего содействия очевидные положительные плоды. 
Соответственно, реализуя данные направления, сотрудники учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, окажут существенное влияние на повышение 
морального уровня осужденных, осуществят корректировку их отрицательных 
нравственных взглядов, привьют нравственно-волевые качества, создадут условия для 
позитивного формирования их как правопослушной личности.  

В соответствии с этим, необходимо, по нашему мнению, на законодательном 
уровне закрепить морально-нравственные основы воспитательной работы с 
осужденными. В связи с этим предлагается дополнить ч. 1 ст. 109 УИК РФ вторым 
абзацем, регламентирующим, что воспитательная работа с осужденными строится 
на основе морально-нравственных начал, направленных на формирование и 
развитие у них общепризнанных духовно-этических ценностей, стремления к 
социально-полезной деятельности, формирования и развития собственной 
осмысленной инициативы, неукоснительного соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов, прививании чувств гуманности и человеколюбия, 
повышении их правовой сознательности.  

Нами были также проанализированы нормы уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, регламентирующие привлечение осужденных к труду. Труд 
является не только одним из основных средств исправления осужденного при 
отбывании им наказания в виде лишения свободы, но и важным средством 
поддержания правопорядка и дисциплины в местах лишения свободы. Труд 
действительно способен оказать положительное влияние на его личность, привить 
такие нравственные качества, как коллективизм, трудолюбие, организованность, 
ответственность. Именно трудовая занятость при отбывании наказания является 
одним из факторов, минимизирующих риск совершения правонарушений  
осужденными ввиду физической усталости и отсутствия свободного времени для 
вынашивания замыслов и совершения противоправных действий [1, С. 118–130].  

Часть 1 статьи 116 УИК РФ также устанавливает, что отказ от работы возможен 
лишь по уважительными причинам, однако остается не ясным какие причины считать 
уважительными для подобного отказа или прекращения. В соответствии с этим, 
предлагаем дополнить часть 1 статьи 116 УИК РФ следующим содержанием: «…отказ 
от работы или прекращение работы без уважительных причин, если таковыми не 
являются морально-нравственные принципы и религиозные убеждения осужденного». 
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Применение данной предлагаемой нами нормы может иметь место в случаях, когда 
осужденному, например, предлагается выполнять работу и задания, нарушающую 
правила исповедуемой им религии. В соответствии с этим, предлагаем дополнить 
часть 1 статьи 116 УИК РФ, изложив ее в следующей редакции: после слов «…отказ от 
работы или прекращение работы без уважительных причин» дополнить словами «если 
таковыми не являются морально-нравственные и религиозные убеждения 
осужденного», далее по тексту. 

Отметим, что предлагаемые нами законодательные изменения основываются на 
морально-нравственных началах, с учетом современного состояния уголовно-
исполнительной системы, а также в целях упорядочения уголовных и уголовно-
исполнительных правоотношений. 
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