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Аннотация: Статья посвящена труду осужденных в местах лишения свободы в условиях рыночных отношений. 
Автор на основе анализа пришел к выводу о том, что трудовая занятость осужденных в пенитенциарных учреж-
дениях способствует снижению рецидива преступлений и труд как основа производственных отношений форми-
рует у них уважительное отношение к окружающим, к обществу, к нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития, а также к стимулированию правопослушного поведения. Уголовно-исполнительное законодательство 
устанавливает для осужденных общие положения и принципы наказаний, применения средств исправления осуж-
денных, порядок деятельности учреждений, исполняющих наказания. При написании статьи автор опирается на су-
дебно-следственную практику совершенных ими преступлений и рассуждает по поводу снижения рецидива пре-
ступлений. Кроме того, он предлагает разработать и принять Федеральный закон «Об адаптации осужденных», 
возвращающихся из мест лишения свободы с тем, чтобы они стали полноценными и правопослушными гражданами 
нашего общества и предлагает также создать управление при МВД РФ по предупреждению и профилактики пре-
ступлений, с целью снижения рецидива преступлений для спокойствия и благополучие граждан.

Уголовно-исполнительная политика и наука уголов-
ного права систематически обращают внимание на ре-
шение проблем по совершенствованию средств исправ-
ления осужденных. С целью активизации исправления 
осужденных руководство ФСИН России, вырабатывает 
ряд социальных мер с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, направленных на 
исправление осужденных, а также вырабатывают ме-
ханизм освобождения их от дальнейшего наказания по 
реабилитирующим основаниям и оказании им помощи 
в трудоустройстве на свободе. Представители органов 
власти осознают, что если не оказать социальную по-
мощь вышедшему на свободу осужденному, особенно 
тем, кто прервал связь с родственниками, то, как прави-
ло, они вновь совершают преступления различного рода 
и подпадают под тот или иной вид рецидива.

Судебно-следственная практика показала, что ре-
цидивисты не обращаются в государственные органы, 
в общественные организации за социальной помощью, 
поскольку опрометчиво понимают, что должной под-
держки с их стороны они не найдут и таким образом 
продолжают представлять особую повышенную обще-
ственную опасность ввиду криминализации личности. 
В целях снижения преступности на наш взгляд, выше-
упомянутые органы в лице представителей власти все 
же могли бы преподнести некий ликбез подобной ка-
тегории гражданам, в целях формирования понимания 
правопослушного человека, однако механизм взаимно-
го общения у них на этот счет не выработан. Уместно 
будет сказать, что материальные затраты на раскрытие 
преступлений и на проведение следственных действий 
и содержание их в исправительных учреждениях в разы 
обременительные, чем сама социальная помощь или 
профилактика преступлений среди них.

Анализ деятельности правоохранительных органов 
по взаимодействию с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления [1, с. 70] по поводу 
оказания социальной помощи освободившимся лицам, 
а также в противодействии рецидива преступлений по-
казал, что осужденные, освободившиеся из мест лише-
ния свободы, не обращаются за социальной помощью 
к вышеупомянутым учреждениям и представляют самих 
себя, следовательно, взгляды на проблему рецидивной 
преступности и исправления преступников продолжают 
оставаться проблемными. 

Социально-экономическая политика в этом ключе ме-
нялась в нашем государстве в зависимости от господству-
ющих идеологий в стране, а также от уровня производ-
ственных отношений и производительности труда, т. е. 
развитие экономики и правовой развитости государства. 
Давайте вспомним историю: приобщение осужденных 
к труду изначально преследовало экономические цели 
(1920–1935гг.). Затем обязательное привлечение осужден-
ных к труду стало носить большей частью карательный, 
устрашительный характер (1936–1953г.г.). И только с се-
редины 60-х годов труд осужденных постепенно стал ис-
пользоваться для их исправления и перевоспитания. 

В конце ХХ в, после распада СССР, Россия перешла 
на рыночно-экономические отношения и выпускаемая 
продукция с пенитенциарных производств перестала 
быть конкурентной, продукция (товар) не были востре-
бованными, все экономические связи были утрачены. 
Следовательно, промышленное производство пришло 
в упадок, а производительность труда резко упала, осуж-
денные остались без дела и без работы, а финансовые 
потери на тот период времени исчислялись миллионами. 
И только в 2005–2008 г.г. закупка руководством ФСИН 
России современного оборудования и размещение его 
в исправительных учреждениях, а также привлечение 
бизнеса в УИС стало приносить прибыль ведомству, 
а экономические связи ИУ с отраслевыми предприяти-
ями наладились. 

УИК РФ 1996 года сохранил обязанность осужденных 
трудиться в местах и на работах, определяемых админи-
страцией исправительных учреждений, а задачи труда 
осужденных продолжают оставаться прежними. В части 
5 статьи 103 УИК РФ закрепляется положение о том, что 
производственная деятельность осужденных не должна 
препятствовать выполнению основной задачи исправи-
тельных учреждений – исправлению осужденных. 

В настоящее время экономический аспект труда осуж-
денных в его общегосударственном масштабе в силу 
кризисных явлений в экономике фактически отступил на 
второй план, однако для исправительных учреждений и 
самих осужденных он продолжает сохранять свое значе-
ние. Сейчас осужденные в своей основной массе заин-
тересованы в процессе трудовой деятельности и многие 
требуют от администрации ИУ своего трудоустройства; 
проблема борьбы с отказчиками от работы практически 
себя изжила [2, с. 153], правда за редким исключением.
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С 2005 года во ФСИН происходит реорганизация 
предприятий, размещаются и монтируются новые про-
изводственные мощности, повышается производитель-
ность труда, появляются новые мастерские, организуют-
ся профессиональные обучения, курсы профессиональ-
ной переподготовки, включая приобретении ими новых 
профессий, осужденные получают специальности необ-
ходимые в коммерческих структурах, бизнес пошел в ис-
правительные учреждения и стал приносить прибыль.

Производственное реформирование уголовно-испол-
нительной системы в начале ХХI века было направлено 
на приобретение максимальных специальностей и по-
пытки приближения условий содержания их к условиям 
жизни на свободе. 

Уважительное отношение к порученному делу и к тру-
ду являются одним из важнейших индикаторов исправ-
ления, поскольку именно посредством осуществления 
осознанной трудовой деятельности человек может само-
воплощаться. Не случайно общественно-полезный труд 
является не только показателем, но и одним из средств ис-
правления [3, с. 351].

В свете сказанного, можно говорить о том что, исправ-
ление осужденного можно считать состоявшимся только 
тогда, когда он не только уважает общество, осознает себя 
его частью и высоко ценит общественный долг, но и со-
блюдает нормы и традиции, существующие в обществе, и 
может гармонично развиваться с ним [4, с. 91].

Перевод осужденных на тот или иной режим и усло-
вия отбывания наказания зависит от степени исправления 
осужденного, которая определяется администрацией ис-
правительного учреждения с учетом уровня достижения 
осужденным определенных уголовно-исполнительным 
законодательством выше рассмотренных показателей ис-
правления.

Критерии исправления осужденного тесно связаны 
между собой, и взаимодействуют, как симбиоз, и только 
при достижении объективных и субъективных показате-
лей исправления осужденных может быть достигнуто.

В статье 1 УИК РФ, говориться, что исправление 
осужденного должно обеспечиваться не только в период 
отбывания уголовного наказания, но и после его осво-
бождения [5]. Ряд ученых-юристов, считавших, что если 
человек после совершенного преступления находился 
в местах лишения свободы и претерпевал определен-
ные там неудобства, связанные с соблюдением режима, 
то в будущем он не будет совершать преступления под 
страхом нового отбывания наказания. Однако эта не так. 
Если мы посмотрим на рецидив преступлений то придем 
к выводу, что 33 % лиц, освободившихся из мест заклю-
чения по отбытию срока наказания, вновь совершают 
преступления и возвращаются в места лишения свобо-
ды. Таким образом формы исправления взаимодейству-
ют между собой и не всегда приносят эффект покорно-
сти осужденного. Вот уже на протяжении длительного 
времени предлагаются различные варианты органами 
ИУ по улучшению морально-психологического климата 
осужденных, их нравственного отношения между собой, 
но результата по снижению пенитенциарного рецидива 
не достигнуто. Таким образом, эта проблема остается во 
внимании не только правоприменителей, но и ученых-
юристов и требует дополнительного изучения.

Уголовное наказание согласно статье 43 УК РФ яв-
ляется принудительной мерой, то есть применяется к 
человеку против его воли, и предполагает определенное 
лишение или ограничение прав и свобод виновного в со-
вершении преступления лица [6, с. 81]. Следовательно, 
наличие карательных элементов в уголовном наказании 
неизбежно.

Исправление как цель наказания подразумевает из-
менение психики личности осужденного под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов. Подавляющее 
большинство из них надеются на условно-досрочное 

освобождение либо на амнистию, как сейчас, в день 
выборов президента РФ. Таким образом, исправление 
осужденных является оценочным понятием, которое 
состоит из многих критериев как объективного, так и 
субъективного характеров. Можно ли исправить рециди-
виста в местах лишения свободы с устойчивой психикой 
на продолжение совершение преступлений в будущем, 
до сих пор этот вопрос остается дискуссионным, и от-
вета в научных кругах среди юристов определенного и 
четкого нет. Но все же предпримем попытку рассужде-
ния над теми лицами, к которым применено наказание 
в виде лишение свободы впервые.

Социальная значимость труда для исправления осуж-
денного очень велико для подобной категории, посколь-
ку именно добросовестное отношение к трудовым обя-
занностям учитывается судом при определении степени 
исправления осужденного [7, с. 122] и решении вопроса 
об изменении условий содержания в исправительном уч-
реждении, позволяет им иметь материальный заработок 
и тем самым удовлетворять не только свои потребности, 
но и возмещать ущерб по приговору суда, а также по-
могать своим родственникам, и самое важное, большин-
ство из них это осознают. На проводимых конференциях 
по пенитенциарной теме часто приходиться слышать во-
прос, а имеют ли возможность осужденные трудоустра-
иваться на основании заключенных трудовых соглаше-
ний и нужно ли ввести такую юридическую практику. 
Как представляется, осужденные отбывают уголовное 
наказание в соответствии Уголовно-исполнительным ко-
дексом [8, с. 43] и никаких трудовых отношений с рабо-
тодателем заключаться не должно, потому как они про-
винились перед государством, обществом, личностью и 
должны находиться на самоокупаемости и претерпевать 
физические и материальные ограничения.

В основном, все трудовые отношения, возникающие 
внутри исправительных учреждений, регулируются по-
мимо Трудового законодательства внутренними при-
казами, распоряжениями и другими подзаконными ак-
тами, устанавливающие продолжительность рабочего 
времени осужденного, правила охраны труда, техники 
безопасности, гигиены, санитарии и др. [9, с. 90]. Ос-
вобождаются от общественно-полезного труда только 
определенный круг осужденных, зачастую по медицин-
ским показателям.

Таким образом, исправительное воздействие состо-
ит из определенных критериев, которые как катализатор 
влияют на исправление и регулируются нормами права.

Для того чтобы снизить рецидив преступлений и 
общую преступность многие ученые юристы считают 
существующие меры недостаточными. Мы согласны 
с точкой зрения профессора Н.С. Артемьева, который 
считает, что более эффективной и действенной мерой 
в борьбе с рецидивной преступностью, было бы созда-
ние в Министерстве внутренних дел службы предупреж-
дения преступлений, в составе которой будут участко-
вые уполномоченные полиции и подразделение по делам 
несовершеннолетних. Это позволит собрать и система-
тизировать информацию о рецидивистах и лицах, склон-
ных к совершению преступлений и выработать методи-
ку по предупреждению преступлений [10, с. 46].

Кроме того, необходимо создать и развивать регио-
нальные адаптационные центры для осужденных, с це-
лью возврата их в общество как полноценных граждан, 
с восстановленными полными правами и обязанностями 
и попыткой восстановление психики, социально-куль-
турных навыков, предоставление им работ. Об этом ча-
сто говорят и на государственном уровне, на конферен-
циях и на форумах, но дальше слов дела пока не идут.

В настоящее время вышеуказанный вопрос о соци-
альной адаптации в уголовно-исполнительном законо-
дательстве России регулируется очень поверхностно 
(часть 1 статьи 180 УИК РФ). 
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Порядок подготовки к освобождению из мест лише-
ния свободы на ведомственном уровне регулируется Ин-
струкцией об оказании содействия в трудовом и быто-
вом устройстве, а также оказании помощи осужденным, 
освобождаемым от отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
утвержденной приказом Минюста России от 13.01.2006 
№ 2 [11].

Анализ вышеуказанных нормативных актов позво-
ляет сделать выводы о том, что нет на этот счет ни ка-
ких государственных или правительственных программ, 
регулирующие социально-бытовой, а также производ-
ственный быт осужденных не имеется.

Следовательно, уполномоченным на то лицам в пра-
вовом смысле все же надо бы обратить внимание на по-
добную категорию лиц, для снижения рецидивной пре-
ступности, стабильности и благополучия в обществе. 

Для того, чтобы снизить уровень преступности 
в обществе правительству РФ, Минюсту, ФСИН России 
необходимо разработать федеральный закон об адапта-
ции осужденных, а МВД сформировать управление по 
предупреждению преступности в целях спокойствия и 
благополучия граждан. Представляется несомненным, 
что уровень рецидивной преступности в обществе резко 
пошел бы на спад по всем категориям преступлений и 
места лишения свободы разгрузились от подобных лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 
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Abstract: Article is devoted to the labor of the convicts in places of deprivation of liberty in conditions of market rela-
tions. The author on the basis of the analysis came to the conclusion that the employment of convicts in prisons reduces 
recidivism and labor as the basis of the relations of production provides them with a respectful attitude towards others, 
towards society, norms, rules and traditions of human society, and to encourage law-abiding behavior. Penal legislation pro-
vides for prisoners General provisions and principles of sentences, the use of means of correction of convicts, the activities 
of the institutions executing punishment. When writing the article the author draws on judicial-investigative practice of their 
crimes, and talks about reducing recidivism. In addition, it proposes to develop and adopt the Federal law «On adaptation 
of convicts» returning from places of imprisonment so that they become full and law-abiding citizens of our society and also 
proposes to establish a Department under the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation for the prevention and 
prevention of crimes, with the aim of reducing recidivism for the peace and welfare of the citizens.


