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Аннотация 

Бакалаврская работа содержит три главы. 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются 

объект, предмет, цель, задачи и методология исследования. 

В первой главе «Понятие и причины пенитенциарной преступности» 

раскрывается понятие «пенитенциарная преступность», «уголовно-

исполнительная система», «насильственные преступления», «корыстные 

преступления», а также причины совершения преступлений в исправительных 

учреждениях.  

 Во второй главе «Общесоциальное и специальное предупреждение 

преступлений среди осуждённых в исправительных учреждениях» проводится 

исследование применения данной терминологии в пенитенциарных 

учреждениях.  

 В третьей главе «Особенности предупреждения преступности среди 

осуждённых в исправительных учреждениях» анализируются вопросы, 

связанные с основными средствами предупреждения преступности среди 

осужденных, используется понятие «режим», а также раскрывается 

эффективность предупреждения преступлений совершаемых в исправительных 

учреждениях, при проведении мероприятий направленных на снижение 

преступности среди осуждённых в исправительных учреждениях.  

Работа состоят из 53 страницы. 
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Введение 

 

Темой нашей бакалаврской работы является «Преступность среди 

осуждённых в исправительных учреждениях и меры их предупреждения». 

Преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную 

проблему для общества, а в первую очередь исправительных учреждений. 

Хотелось бы нам затронуть понятие уголовно-исполнительной системы, так как 

тема нашей бакалаврской работы касается уголовно-исполнительного права в 

большей степени. 

Уголовно-исполнительная система - это совокупность органов и 

учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Поэтому важно изучить состояние преступности в учреждениях исполняющих 

наказание, а также, характеристику лиц, совершающих преступления в 

условиях отбывания уголовных наказаний.  

Сам термин «пенитенциарная преступность» исходит от латинского 

языка poenitentiarus - раскаяние, исправление. По мнению авторов 

криминологической энциклопедии пенитенциарная преступность - это 

преступность в пенитенциарных учреждениях, местах лишения свободы. 

Преступность совершаемая: 

 - в исправительных учреждениях, в исправительных колониях, тюрьмах, 

колониях-поселения, воспитательных колониях, в следственных изоляторах. 

При изучении пенитенциарной преступности возникают злополучные вопросы: 

кто является преступниками? Что заставляет их вновь переступить уголовный 

закон? Какие меры помогут предотвратить совершение новых преступлений в 

уголовно-исполнительных учреждениях? 

Перед исследователями пенитенциарной преступности возникают 

вопросы, на которые удобнее ответить, если условия исполнения наказания в 

исправительных учреждениях изучить, то в таком случаи это поможет увидеть 

как преимущества, так и недостатки системы уголовного наказания, как 

средства предупреждения. Всё это позволит выявить причины совершения 
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рецидива преступлений после отбывания наказания, так как, рецидивная 

преступность преимущественно пенитенциарная по своей природе.  

Просмотрев перепись осуждённых в исправительных учреждениях, мы 

пришли к выводу, что картина не утешительна. Последняя перепись 

проводилась в 2014 году. Как показал результат: 

- что порядка 80 % осуждённых, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы мужчины в возрасте от 25 до 40 лет; 

 - около 75 % преступлений оказались люди в местах лишения свободы за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений (убийства, причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, разбой, грабеж). Так же, 

статистика разделяет, что более 50% совершённых преступлений в состоянии 

опьянения, а 20 % в состоянии наркотического опьянения; 

 - более 60% осуждённых - это люди, которые два и более раза отбывали 

наказание.  

Причиной совершения преступлений осуждённых в местах лишения 

свободы может сказываться в принудительном помещении данных лиц в 

однополые коллективы самых аморальных членов общества. Ведь изолируя 

лицо от общества, выбирая, как меру наказания предпринимается ряд 

ограничений осуждённого. Существенным ограничением выступает 

значительное сужение общения с родственниками и семьёй. Происходит 

дезадаптация человека, не каждый сможет принять для себя наказание 

справедливым, причиняющего незаслуженные страдания для себя.  

Для общества давно сложился стереотип поведения лиц отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. Мы наслышаны от кого-то, видим в 

фильмах враждебную среду в данных учреждениях. Ведь не каждый готов к 

оскорблению и опасению быть избитым, но ожидая нападение, у человека 

формируется агрессивная установка к окружающим. Психологически сложно 

находится целыми днями с людьми в жилищных условиях, осуждённых в 

исправительных колониях или тюрьмах. На фоне постоянных конфликтов, 
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напряжённости, нет такой возможности, как уединиться, задуматься о себе, о 

родных и о своей вине. 

На наш взгляд, всё ещё зависит от администрации пенитенциарных 

учреждений. И тут мы наслышаны о том, как работники исправительных 

учреждений бывают на стороне осуждённых, прибегая на помощь им, получая 

денежную награду за это. Ведь с этим нужно бороться, иначе коррупция 

окончательно станет неотъемлемой частью сотрудников исправительных 

учреждений. Возможно, администрации пенитенциарных учреждений нужно 

взять отчёт о том, что строже нужно проводить регулирование и 

контролирование процессов, протекающих в субкультуре осуждённых. Не 

нужно уступать позиции «ворам в законе» и другим лидерам преступного мира, 

а наоборот, стать высшим авторитетом для осуждённых.  

Исследование является актуальным, в силу того, что присутствует 

отсутствие контроля со стороны администрации за всеми осужденными 

наравне; отсутствие деления мест проживания данных лиц в зависимости от 

тяжести совершенного преступления, что приводит к возникновению 

конфликтных ситуаций между лицами отбывающих наказание, и к совершению 

новых преступлений. 

Цель бакалаврской работы - произвести анализ пенитенциарной 

преступности и методов борьбы с ней. 

Задачи работы: 

- дать криминологическую характеристику пенитенциарной 

преступности; 

-рассмотреть причины совершения преступлений осуждёнными в 

исправительных учреждениях; 

- исследовать основные средства предупреждение преступности среди 

осуждённых. 

На протяжении всей истории развития криминологической науки, 

проводимые исследования пенитенциарной преступности неизменно отмечали 

её специфику, отличая её от других видов преступности, выделяя 
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количественные и качественные характеристики, что в итоге позволило 

выделить её в структуре всей преступности.  

Пенитенциарная преступность - это подсистема преступности в целом. 

Как криминологическая проблема своё разрешение она находит в исследовании 

факторов возникновения и механизма проявления, в изучении особенностей 

личности осуждённого, совершающих преступления в исправительных 

учреждениях.  

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство РФ. 

В своих трудах различные аспекты предупреждения преступной 

деятельности в местах лишения свободы рассматривали: Ю.М. Антонян, А.И. 

Долгова, Б.Б. Казак, И.И. Карпец, В.В. Лунеев, В.А. Максимов, Г.Ф. Хохряков, 

В.И. Ярочкин.  

Методологическую основу работы составляют: общетеоретические и 

диалектические методы научного познания.  
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Глава 1. Понятие и причины пенитенциарной преступности 

 

1.1 Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

 

Одним из опаснейших криминально-криминогенных феноменов 

сопровождающее развитие современного общества - это преступность в 

уголовно-исполнительной системе. Практически сразу с появлением первых 

прообразов тюрем появилось данное явление, формируя зачатки системы 

исполнения наказаний, которые связаны с лишением свободы.  

В учреждениях уголовного наказания практически всегда существует 

высокий риск совершения различных преступлений осуждёнными как в 

отношении к себе подобным, так и представителям администрации. При 

совершении преступлений лицами отбывающих наказания, они препятствуют 

деятельности уголовно-исполнительной системы, а также достижению целей 

уголовного наказания. Проводимые исследования в структуре преступности 

осуждённых выделяют пять групп, отражающих наиболее распространенные 

преступления: 

- против личности - 28,6%; 

- против здоровья населения и общественной нравственности - 25%; 

- против порядка управления - 14,1 %; 

- против общественной безопасности и общественного порядка - 6,8%. 

Большую часть в структуре преступлений совершаемых осуждёнными 

преобладает посягательство на личность. Наиболее распространенными 

являются преступления: 

- посягающие на жизнь: ст. 105-110 УК РФ (убийство, причинение смерти 

по неосторожности, доведение до самоубийства); 

- посягающие на здоровье: ст. 111-119 УК РФ (умышленное и 

неосторожное причинение вреда здоровью, угроза убийством и т.д.); 

- против половой неприкосновенности и половой свободы: ст. 131-133 УК 

РФ (изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера). 
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Преступность в исправительных учреждениях разделяется на две не 

похожие друг на друга части: преступления, которые совершаются 

непосредственно самими осуждёнными и арестованными, а также 

преступления совершаемые представителями администрацией учреждений
1
.  

Названные первые являются насильственными, а вторые корыстные. 

Начиная главу с первой большей части насильственных преступлений. 

В России большую часть насильственных преступлений совершают в 

исправительных колониях, в колониях общего и строгого режима, а меньшую 

часть в тюрьмах. Происходит достаточно высокая регистрация опасных 

преступлений. В местах лишения свободы большое место занимают кражи и 

хищение, но выявить их довольно сложно. Чаще всего кража происходит у 

осуждённых (например, крадут продукты питания, отнимая силой 

существующие представители «высших» привилегированных групп, как 

правило, предшествуют к нижестоящем, в свою очередь потерпевшие об этом 

не заявляют). 

Существует группа преступлений под названием насильственное 

мужеложство, занимающее высокий уровень латентности. Это лица, 

подвергнутые гомосексуальному насилию, как и те, которые вступают в 

гомосексуальные связи добровольно
2
. К данному  преступлению можно 

отнести людей с женоподобными чертами лица и тела, умственно отсталых, 

слабых по характеру людей, которые не способны будут противостоять угрозам 

и насилию. Последнее образуют изолированную группу, так называемых, 

опущенных людей
3
.  

По мнению С.А. Хохрина, в первую очередь жертвами сексуального 

унизительного и жестокого насилия, являются лица, совершившие сексуальное 

преступление против детей подростков, занимающие мужеложством в 

пассивной форме. В исправительных учреждениях сильна власть у преступных 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Насилие среди осуждённых / под ред. Ю.М. Антонян, И.Б. Бойко, В.А. Верещагин. Москва., 

1994. С. 54. 
2
Костюк М. Насилие в местах лишения свободы (социально-правовой аспект)/ М. Костюк // Законность, 1999.№ 

14. С. 47.  
3
Кудрявцева В.Н.  Криминология: Учебник / В.Н. Кудрявцева. М.,1997. С. 512. 
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группировок, и поэтому любой осуждённый может стать жертвой 

гомосексуального насилия. Многие осуждённые находятся в состоянии 

напряжения, беспокойства, постоянные конфликты могут привести к 

групповым беспорядкам. Данные лица «отвергаются» способом издевательства, 

избиения их за сексуальные преступления, а в первую очередь против детей и 

подростков.  

Лица «отвергнутые» могут обращаться за помощью к администрации, 

чтобы улучшить своё положение, но не всегда администрация готова оказать 

помощь пострадавшему. Помощь заключается в том, если только (например- 

отдельно пересадить за стол от других осуждённых во время обеда или с ними 

вовсе не общаться, не разговаривать). Тогда «отвергнутые» могут беседовать 

только друг с другом. Такой статус, как оскорбительный закрепляется за ними 

на всех срок отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также и 

после отбытия наказания
4
. 

Данные лица могут осознавать трагизм своего положения, поэтому и 

способны убивать своих обидчиков, а могут и совершать побег. Администрация 

исправительных учреждений к актам насилия имеет не безразличное 

отношение. Лица, которые совершали насильственные действия, могли 

предупреждаться, 60% заслушивали выговор, кого-то помещали в штрафной 

изолятор, дисциплинарный изолятор, 19 % могли пропускать посещение 

концертов, кино. Приводимая статистика показывает, что не каждый и 

расстраивался по поводу ограничений. Показатель того, что 67 % осуждённых 

безразлично отнеслись к взысканию, а вскоре вновь совершали насильственные 

действия
5
. Таких осуждённых устраивает свой образ жизни, и вовсе они не 

хотели бы его менять, с ним расставаться. Не задумываясь о своём поведении, 

их цель показать себя, чтобы обратили на них внимание, являясь любителями 

сказать и выкричаться. 

 Результаты опроса показали, что:  

                                                           
4
 Акчурин В.Н. Типичный пенитенциарный преступник: от  криминологии к криминалистике.М., 2015.№1. 

С.76. 
5
  Кудрявцева В.Н. Криминология: Учебник / В. Н. Кудрявцева. – М., 1997.  С. 527. 
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- 42 % осуждённых чувствуют, что пользуются уважением среди других, 

и что они защищены; 

- 9% опасаются за свою честь и достоинство; 

- 22% надеются на защиту своих товарищей, в случаи конфликтной 

ситуации; 

-11 % надеются на помощь администрации
6
. 

Большинство лиц совершающих преступления в возрасте до тридцати 

лет, в основном со средним образованием, а большая часть лиц ранее судима. 

Отбывают наказания пожизненно лица психопаты, алкоголики, а также с 

расстройствами психики.  

Объектом исправительного воздействия является личность осуждённого. 

Оценка эффективности функционирования исправительных учреждений 

зависит от того, насколько осуждённый достигнет цели. Это означает, что 

должно происходить полное изучение личности осуждённого, используя 

психологию, философию, социологию, криминологию и другие науки. Без 

детального изучения социально-демографических, психологических 

характеристик невозможно понять осуждённого, его мотивы совершения 

преступлений, его поведение в момент отбывания наказания.  

Если рассмотреть статистику Федеральной Исполнительной Службы 

Наказаний, то по состоянию на 1 января 2010 года в исправительных 

учреждениях содержалось 863 тыс. человек, за 2011 год- 819,2 тыс. человек, за 

2012- 755,6 человек, за 2013- 701,8 тыс. человек, а за 2014 год- 677,2. тыс. 

человек. На 2015 год уменьшается количество отбывающих наказание до 642, 7 

тыс. человек. В следственном изоляторе за 2014 год было совершено 105 

преступлений, а в исправительных колониях для взрослых 754 преступления
7
. 

За последний год уровень совершения убийств, тяжких телесных повреждений, 

побегов снизился, но в общем число совершаемых преступлений ещё велико.  

                                                           
6
 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции / Антонян Ю.М. –М.: Логос,2004.-С. 448. 

7
 Статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний [ Электронный ресурс ], - 

http://фсин.рф/statistics.(дата обращения 15.02.2016) 
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Также группу преступлений, так называемых корыстных преступлений, 

совершают сотрудники исправительных учреждений, но лишь единицы из 

числа пенитенциарных работников несут уголовное наказание. Но с каждым 

годом всё большее число таких преступлений выявляется при вступлении этих 

сотрудников в запрещенную связь с осуждёнными. В силу корыстных 

соображений взяточничество в таких учреждениям развито широко, зачастую 

взятка маскируется под оказанием гуманитарной помощи пенитенциарному 

учреждению со стороны родственников осуждённого.  

Начальник колонии возглавляет исправительное учреждение, именно он 

руководит работой учреждения (частью, отделом) и именно он несёт 

ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации
8
.Наша 

страна обладает обширной территорией, а так выходит, что многие 

исправительные учреждения расположены вдали от крупных городов, поэтому 

сотрудники данных учреждений как бы живут в своем маленьком царстве, в 

котором всё друг о друге знают. Родственникам и самим осуждённым удобно 

находить взаимопонимание с работниками исправительных учреждений, 

многие думают, если не жаловаться за взяточничество и притеснения, то им 

возможны поблажки, а кто-то надеется на льготы и на досрочное 

освобождение.  

Но случаются и случаи, когда происходят ограничения встреч с 

родственниками. В 2008 году в Европейский суд по правам человека обратился 

осуждённый к пожизненному лишению свободу. Как утверждает  заявитель, 

вследствие суровости ограничений осуждённый утратил контакты с членами 

своей семьи. Осуждённый имел возможность на долгосрочные свидания и 

встречался с родными каждые шесть месяцев. Подав жалобу в 

Конституционный суд Российской Федерации для оспаривания 

конституционности десятилетнего запрета длительных свиданий с родными. 

Осуждённый утверждал, что ч.4 ст.125 УИК РФ нарушает его право на 

                                                           
8
 Попов В.И. Организация работы начальника исправительно-трудовой колонии / под ред. В.И. Попов, Г.Л. 

Попов.- Москва,2000.С. 64-67. 
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уважение его личной и семейной жизни, что данное является 

дискриминационным. В свою очередь Конституционный суд Российской 

Федерации отказал в принятии жалобы к рассмотрению, отметив следующие: 

«Ч.4.ст.125 УИК РФ не нарушает конституционные права заявителя».  

При обращении в Европейский суд по правам человека осуждённого, 

Большая палата Европейского суда пришла к выводу, что малая периодичность 

свиданий с родственниками заключенного на основании суровости наказания 

была непропорционально целям, на которые ссылались власти Российской 

Федерации.  

В Российском уголовном законодательстве не содержится отдельной 

группы преступлений пенитенциарных работников. В учреждениях уголовно-

исполнительной системы преступность выступает следствием действия, 

образуя совокупность причин и условий. Субъективные условия, 

детерминирующие преступность в данных учреждениях включают в себя 

демографические и социально-психологические особенности пенитенциарных 

работников. Всё это касается низкой юридической квалификации и 

профессиональной подготовки многих сотрудников. Исследования, которые 

проводились в Челябинской и Свердловской областях в учреждениях уголовно-

исполнительной системы показали, что: 

- за должностное злоупотребление среди осуждённых составляет 54,8 %, 

данным показателем преобладают лица до 30 лет; 

- в должности около пяти лет со стажем работы составляет 57,2 %; 

- должностное злоупотребление помимо взяточников могут допускаться 

сотрудниками безопасности, составляющий процент 48,3, младшим 

инспекторским составом; 

- 60 % осуждённых не относят себя к этой группе; 

- не законно осуждёнными среди взяточников себя считают 38,9%, 

бывшие сотрудники исправительных учреждений, объясняют совершенные ими 

преступления, тем, что они не согласны со своей заработной платой за 

интенсивный объем их работы.  
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Уровень образования пенитенциарных работников разный. Высшее 

образование имеют 13,4 %, незаконченное высшее 20 %,среднее специальное 

получили 52,2 %.  

Данные факторы образуют причинно-следственные связи, детерминируя 

преступность в данных учреждениях. Возможно, нужно проводить 

мероприятия с профилактическим уклоном, оказывая воздействия на лиц 

занимающие служебное положение, помогая разобраться в причинах 

совершения преступлений сотрудниками
9
. 

Можно констатировать тот факт, что в ряде исправительных учреждений 

привычным стилем ставится для некоторых должностных лиц беззаконие, 

выражающиеся в самых различных по степени общественной опасности 

правонарушений связанных, либо не связанных с коррупцией.  

 

 

1.2 Причины совершения преступлений осуждёнными в исправительных 

учреждениях 

 

Проводимые исследования говорят о том, что причиной совершения 

преступлений осуждёнными лежать в природе такого уголовного наказания, 

как лишение свободы, представляя собой наиболее жесткую форму 

государственного принуждения.  

Лишение свободы - это вид уголовного наказания, который в отношении 

лиц, виновных в совершении преступления назначается судом. В тюрьмах, в 

следственных изоляторах, исправительных колониях проникает стадный образ 

жизни, создающий питательную почву для конфликтов. В данных учреждениях 

высокий уровень психологической напряженности, а также плохие жилищные 

условия. Вместе проживая, осуждённые постоянно в напряжённых 

межличностных отношениях, терпя унижения и оскорбления со стороны 

других лиц, группировок.  

                                                           
9
 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / под ред. Фуко М.-М., 1999. С. 155. 
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В исправительных колониях большинство лиц не заняты трудовой 

деятельностью, а кто-то приспособившись к малооплачиваемым работам, у 

кого-то сокращается помощь со стороны родственников. Происходит 

несоответствие темпов роста зарплат осуждённых их расходам, всё это 

приводит к проблеме предоставления питания и товаров первой необходимости 

со стороны исправительного учреждения. Даже если лицо не занимается 

трудовой деятельностью или занимается, всё же каждый день, каждую минуту 

находится с другими людьми в малом пространстве сложно. Нет уединения с 

собой, постоянные разговоры, конфликты не дают человеку задуматься о себе, 

о своей жизни
10

. 

От срока отбывания наказания зависит совершение насильственных 

преступлений. Период отбывания наказания можно разделить на: начальный, 

основной, заключительный. Лица, которые отбывают наказание впервые 

начальный этап для них болезненный. Именно на данном этапе осуждённый 

создает себе «имидж», с которым он будет идти весь период отбывания 

наказания. Насильники и педофилы подвергаются физическому насилию сразу 

же, как попадают в исправительное учреждение, к ним применяется насилие с 

целью наказания за их совершенное преступление. Если на адаптационном 

этапе осуждённый смог отстоять свои права, то в дальнейшем подвергаться 

насилию он будет реже
11

. 

 В исправительных учреждениях небольшими коллективами определены 

однополые существа, работая в наихудших условиях. Собраны преступники 

преступления в жизни которых совершившийся факт, способ, с помощью 

которого данные лица решали свои жизненные проблемы, многие из которых 

делали так уже неоднократно. Получается, что лицу предоставляется 

определенное место, а внутри объединения - место для каждого его члена 

определено, в местах лишения свободы группы осуждённых жестко очерчены. 

                                                           
10

 Лопина М.В. К вопросу о роли труда в процессе исправления осужденных. // Общество и право. 2015. № 1.С. 

10. 
11

 Качурова Е. С. Некоторые особенности расследования насильственных преступлений в местах лишения 

свободы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014.№4. С.21-26. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
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Существуют представители каждой группы, которые диктуют свои правила, 

ведут себя строго в соответствии со своей групповой принадлежностью. 

Постоянные разборки между группами, похожие на войну соревнуясь за 

психологические и материальные ценности. В древности, когда возникали 

противоречия в преступной орде, решались с помощью обычая. Обычай - 

неформальный закон, который регулирует повседневное поведение. Жестоки 

законы зоны, опираясь на насилии, без которого бы закон не существовал. 

Применение данного закона помогает в восстановлении справедливости в 

некоторых случаях. Как ранее было затронуто, что лица в исправительных 

учреждениях прибегают к насилию из-за одиночества, беззащитности, а 

агрессия помогает обезопасить себя
12

. Уровень латентности в данных 

учреждениях увеличивается и реже позитивные отношения между участниками 

конфликта восстанавливаются. Со стороны администрации в таких условиях 

контроль за рассмотрением конфликтов затрудняется. В колониях общего 

режима и воспитательных колониях администрация каждую вторую 

конфликтную ситуацию может разрешить, а в колониях строгого режима эта 

доля падает до 25%. Лица отбывающие наказания считают, что порядка могло 

бы быть больше, если бы меньше зависел начальник отряда от руководства 

колонии, и от групп осуждённых. С таким мнением можно согласиться, ведь 

так рассуждает часть «не худших» осуждённых. Образовывается определенная 

зависимость руководства отрядом со стороны начальника с лидерами 

неформальных групп. Получается, что стиль руководства связан с тем, какие 

поддерживаются начальником нормы (формальные или неформальные), как он 

ведёт контроль положения подчиненных ему сообществе людей, и всё это тоже 

влияет на уровень насилия в учреждениях
13

. Когда руководитель колонии 

придерживается официальных предписаний, знающий ситуации и важные 

события своего отряда, то агрессивные действия там редки. Существенные 

недостатки со стороны администрации включают в себя: 

                                                           
12

 Качурова Е. С. Некоторые особенности расследования насильственных преступлений в местах лишения 

свободы // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.-2014.-№4.-27-29с. 
13

 Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания/ Ю.М. Антонян, М.И. Эминов.-М.,2000. С. 125. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vostochno-sibirskogo-instituta-mvd-rossii
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- к осуждённым применяется насилие со стороны руководства 

администрации (словестные оскорбления, рукоприкладство), всё это может 

вызвать ответную агрессию у лица отбывающие наказание не только в 

отношении руководства администрации учреждения, но и других 

преступников; 

- со стороны администрации нежелание вставать на защиту обижаемого, 

создается атмосфера «беспредела», возникающая мысль у преступников, что 

они во власти произвола;  

- в воспитательных колониях бывают случаи, когда возникают попытки 

физическими расправами добиваться некого подобия дисциплины, как правила 

неформальных лидеров над непокорными; 

- нежелание вмешательства администрации в конфликты между 

осуждёнными; 

- в преступной среде возникающих конфликтов их несправедливое 

разрешение, отдавая предпочтение более сильному лицу, например «вору в 

законе»
14

. 

Крайне болезненно воспринимается унижение личного достоинства, от 

кого бы оно ни исходило, а для осуждённых остра реакция на помехи в 

получении материальных благ, к примеру, продуктов питания, проведении 

досуга, а также препятствие в общении с родственниками. Сокрытие фактов 

насильственных преступлений, когда нет желания реагирования на них, 

формируется реакция жестокости и агрессии. Администрация в глазах лиц 

отбывающих наказание должна быть носителем идеи справедливости, они 

должны быть уверены в том, что при возникновении проблемы, они могут 

обратиться для решения своей проблемы, а администрация в свою очередь 

найдёт справедливое решение. 

Можно сгруппировать следующим образом криминогенное значение, 

которые имеет упущения и недостатки в воспитательной деятельности мест 

лишения свободы. К ним относится: 
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 Кудрявцева В.Н. Криминология: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминов.-М., 2002. С. 210. 
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- сотрудники исправительных учреждений не умеют профессионально 

использовать данные о психологии личности лица, а также не владеют в 

достатке приемами и навыками педагогического воздействия на лиц 

отбывающих наказания; 

- утрачены воспитательные возможности труда. Известно, что 

осуждённые обладают немалым воспитательным потенциалом, но присутствует 

в пенитенциарных учреждениях низкий уровень общеобразовательного 

обучения.  

Таким образом, деятельность администрации колонии также может стать 

причиной преступности в пенитенциарных учреждениях.  

Когда под стражу заключается подозреваемый или обвиняемый, совершая 

преступление, на него настигает сильный стресс, а если оно было совершено 

впервые, то стресс велик. Человек мобилизует для защиты от обвинения свои 

внутренние ресурсы. Как ранее, мы уже отмечали, что осуждённым крайне 

сложно разобраться в себе, не определяя для себя собственную вину и меру 

ответственности.  

Во время суда и после, когда осуждённый направлен для отбывания 

наказания в места лишения свободы, всё ещё находится в обороне, которая 

мешает ему настроиться на субъективно - нравственные проблемы.  

Специальное исследование показало, что осуждённые чаще думают о 

несправедливостях, которые допущены по отношению к ним, что было отнято у 

них тюрьмой, пытаясь восполнять как-то. Всё это и приводит к совершению 

преступлений, так как и на этом этапе у них мало возможностей на своей вине 

сосредоточиться, а вскоре прийти действительному покаянию
15

. 

Анализируя уголовные дела, возбуждённых по фактам убийств и 

причинения тяжкого вреда здоровью, исследование показывает, что в колониях 

общего режима в результате ситуативно возникших конфликтах совершаются 

преступления. Более 80% убийств и причинение тяжкого вреда здоровью 

совершаются на момент ситуативного конфликта, а 75% происходящих 
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 Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания/  Ю.М. Антонян, М.И. Эминов.-М.,2000. С. 125. 
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конфликтов являются ситуативными и быстротекущими, носящее характер 

эмоциональных вспышек.  

Конфликты длительные начинают развиваться на протяжении 

значительного периода, содержащие в себе все стадии конфликтного процесса. 

В колониях строгого режима составляют 55%, а особого режима 70%. 

Существуют индивидуальные конфликты. Г.Ф. Хохряков отмечает, что 

преступлений меньше, но опаснее в колониях строгого режима, происходит 

меньше конфликтов, но сами по себе они затяжные, возникающие между 

заключенным и группой, а заканчиваются опасным преступлением-

убийством
16

. 

Для того чтобы разобрать полностью преступною ситуацию совершения 

преступлений, возможно рассмотреть объективные обстоятельства их 

совершения. 78 % криминального насилия совершается в ночное время(22.00- 

6.00), 20% в вечернее время (18.00- 22.00). Ослабевает контроль со стороны 

администрации за осуждёнными.  

Практически на каждый сезон одинаковые доли совершения 

преступлений, независимо от дня, недели, время года, так как охраняются 

данные лица постоянно, выходных и праздничных дней в колонии не бывает. 

78 % всех насильственных преступлений совершаются в присутствии 

свидетелей, целью 65 % является запугивание, используя ножи, заточки 

самодельные. Огнестрельное оружие не применимо, так как на данной 

территории иметь его практически невозможно. Холодное оружие может 

вызвать подозрение со стороны администрации, для его изготовления много 

времени затрачивается, поэтому его нельзя назвать типичным для 

использования в пенитенциарных учреждениях.  

Пожалуй, самый легким способ является совершение насильственного 

деяния, когда жертву избивают ногами и руками. Примерно 85 % преступлений 

совершаются в жилых зонах, в зонах общего пользования 58%. Возможно 

совершение и в безлюдных местах, которыми могут являться пустыри, 
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 Хохряков Г.Ф. Криминология/ Г.Ф. Хохряков.- М., 2000. С. 332. 



22 
 

хозяйственно-бытовые строения. Более 18% совершены там. На 

производственной территории в цехах, на стойках, помещениях контор, когда 

потерпевший и преступник могут работать в одном цехе, совершая до 14 % 

преступлений. Наличие свидетелей редко могут помочь остановить 

преступника, а потерпевший осуждённый от совершения преступления не в 

силах обезопасить себя от насильственных посягательств
17

.  

Рассмотрев первую главу бакалаврской работы, мы пришли к выводу, что 

в учреждениях уголовного наказания практически всегда существует высокий 

риск совершения различных преступлений осуждёнными как в отношении к 

себе подобным, так и представителям администрации. При совершении 

преступлений лицами отбывающих наказания они препятствуют деятельности 

уголовно-исполнительной системы. Возраст всех привлеченных в 

исправительных учреждениях примерно от 25 лет, люди которые имеют свой 

жизненный опыт, ранее судимы, имея невысокий образовательный уровень. 

Особенно трудно приходится лицам не способных защитить себя, которые на 

начальном этапе нахождения не смогли создать себе «имидж», терпя далее 

насильственные действия. В исправительных учреждениях осуждённые 

постоянно находятся в конфликтных ситуация, а связанно это с тем, что они 

располагаются в однополых комнатах, находясь целыми днями вместе, обладая 

постоянной боязнью от группировок и их лидеров. Большую часть в структуре 

преступлений совершаемых осуждёнными преобладает посягательство на 

личность. Наиболее распространенными являются преступления: 

- посягающие на жизнь: ст. 105-110 УК РФ (убийство, причинение смерти 

по неосторожности, доведение до самоубийства); 

- посягающие на здоровье: ст. 111-119 УК РФ (умышленное и 

неосторожное причинение вреда здоровью, угроза убийством и т.д.); 

- против половой неприкосновенности и половой свободы: ст. 131-133 УК 

РФ (изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера). В 
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 Качурова Е. С. Некоторые особенности расследования насильственных преступлений в местах лишения 
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России большую часть насильственных преступлений совершают в 

исправительных колониях, в колониях общего и строгого режима, а меньшую 

часть в тюрьмах. В исправительных учреждениях большое место среди 

совершения преступления занимают кражи, но выявить их довольно сложно. 

Чаще всего кража происходит у осуждённых (например, крадут продукты 

питания, отнимая силой существующие представители «высших» 

привилегированных групп, как правило, предшествуют к нижестоящем, в свою 

очередь потерпевшие об этом не заявляют). 

Высокий уровень занимают преступления под названием насильственное 

мужеложство. Лица, подвергающие гомосексуальному насилию, как и те лица, 

которые вступают в гомосексуальные связи добровольно. К данному 

преступлению можно отнести людей с женоподобными чертами лица и тела, 

умственно отсталых, слабых по характеру людей, которые не способны будут 

противостоять угрозам и насилию. Причиной совершения преступлений 

осуждёнными лежит в природе такого уголовного наказания, как лишение 

свободы, представляя собой наиболее жесткую форму государственного 

принуждения.  

Лишение свободы - это вид уголовного наказания, который в отношении 

лиц, виновных в совершении преступления назначается судом. В тюрьмах, в 

следственных изоляторах, исправительных колониях проникает стадный образ 

жизни, создающий питательную почву для конфликтов. В данных учреждениях 

высокий уровень психологической напряженности, а также плохие жилищные 

условия. Вместе проживая, осуждённые постоянно в напряжённых 

межличностных отношениях, терпя унижения и оскорбления. При совершении 

преступлений осуждённые чаще думают о несправедливостях, которые 

допущены по отношению к ним, что было отнято у них тюрьмой. 
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Глава 2. Общесоциальное и специальное предупреждение преступлений 

среди осуждённых в исправительных учреждениях 

 

2.1.Общесоциальное предупреждение преступлений среди осуждённых в 

исправительных учреждениях 

 

Насильственные преступления, совершаемые в Уголовно-

исполнительных учреждениях, образуют общесоциальное предупреждение, 

целью которых является целенаправленное формирование правопослушного 

поведения у лиц отбывающих наказание средствами государственно-правового 

и социального характера. Чтобы удерживать насильственную преступность в 

уголовно-исполнительных учреждениях на более низком уровне, 

общесоциальное предупреждение в современных условиях должно учитывать 

новые требования общества и уже имеющийся положительный опыт. В 

исправительных учреждениях определенные особенности имеют 

насильственные преступления, которые выражаются в особо опасном характере 

указанных преступлений, в криминогенных факторах преступности в уголовно-

исполнительных учреждениях, в личности преступника и жертвы
18

. 

Известно, что лучше предупредить преступное поведение посредством 

профилактического воздействия на правонарушителя, чем потом применять 

наказание в отношении него. Понятие « предупреждение преступности» 

означает воздействие общества, институтов социального контроля, отдельных 

граждан на криминогенные факторы, которые приводят к сокращению и 

желательному изменению структуры преступности и к не совершению 

преступных деяний
19

. В пенитенциарных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации установление причин, которые 

способствуют совершению преступлений, помогают правильно определить 
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 Ложкина Л.В. Безопасность в исправительных учреждениях и факторы, негативно влияющие на её 
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систему мер и подходы к их предупреждению. Предупредительные меры 

возможны при осуществлении системы взаимосвязанных, научно 

обоснованных принудительного и воспитательного характера мероприятий. 

В пенитенциарных учреждениях, профилактика пресечения и 

предотвращения преступлений - это единый предупредительный процесс 

преследуя цель недопущения совершения преступлений в исправительных 

учреждениях.  

В исправительных учреждениях меры общесоциального предупреждения 

ведут своё осуществление за счёт мер политического, экономического, 

организационно-правового характера. Такие меры в качестве основной задачи 

борьбу с преступностью не имеют, но велико значение их для 

предупредительного воздействия в системе профилактики пенитенциарных 

преступлений. Когда осуществляется воздействие на осужденных, то 

возникают криминологические, педагогические, нравственные проблемы
20

. 

Следует отметить, что конечной целью общей предупредительной деятельности 

должно быть выявление и устранение внешних обстоятельств, которые могут 

способствовать совершению преступлений лицами отбывающих наказание
21

. 

Как ранее уже затрагивали мы, что администрация исправительных 

учреждений играет важную роль в данном случае, но как выходит на практике, 

что не всегда администрация может своими силами и средствами устранить 

причины преступлений. Выделяют мероприятия в рамках общей 

предупредительной деятельности, которые осуществляются 

правоохранительными органами и иными государственными учреждениями.
22

 

Необходимо обращать внимание на формирование у осуждённых негативного 

отношения к любым формам насилия при определении общесоциального 

характера предупреждения преступлений. Изолирую лицо от общества, 

образуется нелёгкая задача, так как места лишения свободы являются 

                                                           
20

 Петин И.А. Вопросы исправления осужденных //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
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подходящей средой для развития преступных тенденций. Как положительные, 

так и отрицательные установки несёт социальная среда, как и пенитенциарное 

сообщество на личность может оказать и положительное воздействие. Общение 

среди осуждённых должно носить позитивный характер, таким образом, 

должна строиться общесоциальная профилактика посягательств против жизни 

и здоровья
23

.  

При создании положительных установок личности возникает полная 

необходимость в использовании потенциала пенитенциарного сообщества, а 

продиктовано это системой тех противоречий, возникают которые во 

взаимоотношениях среди осуждённых, а также среди представителей 

администрации и осуждёнными. Требуется создание таких условий отбывания 

наказаний при изменении уголовно-исполнительной политики, при которых бы 

исключалось максимально негативное воздействие среды формирующие 

установки агрессивно-насильственного характера, направленных против жизни 

и здоровья. При создании таких условий поспособствует принятие следующих 

мер: 

- при пенитенциарной профилактики обеспечить дальнейшею 

гуманизацию процесса (т.е. деятельность пенитенциарных учреждений требует 

создание таких условий, которые при отбывании наказания поспособствовали 

снижению уровня напряженности среди лиц отбывающих наказания); 

- общение с родными и близкими без ограничений; 

- повышать своё образование, производственную квалификацию, а также 

заниматься спортом; 

- улучшение жилищных условий, улучшение санитарно-гигиенического 

состояния, медицинское обслуживание и лечение осуждённых; 

- отказаться от воздействия на лиц, отбывающих наказания путём 

жесткой регламентации системы питания (т.е унижение достоинства человека в 

поисках пищи, нанося вред здоровью и психики, делая его агрессивным). 
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Снижение агрессивности у осуждённых можно достигнуть путём: 

- устранением публичного обсуждения и критики членов неформальных 

групп, когда инициаторами таких обсуждений в большей части являются 

сотрудники исправительных учреждений, а не сами осуждённые (основная 

часть лиц, отбывающих наказание в такой ситуации оправдывает 

противоправное поведение лица обсуждаемого, всё это усилит негативное 

отношение не только обратившемуся за помощью к администрации лицу, но и к 

системе воспитательно-профилактического воздействия); 

- создать одинаковые условия для разных статусов осуждённых, что 

позволит ослабевать влияние неформальных лидеров; 

- особое влияние оказывать лицам впервые осуждённые к лишению 

свободы.  

Специалисты констатируют факт того, что у осуждённых криминальная 

активность в первые месяцы их пребывания в исправительных учреждениях 

высока, когда при конфликтах агрессия выступала в качестве защитной 

реакции; 

У вновь прибывших осуждённых блокирование неформальных связей с 

отрицательно-ориентированной частью отбывающих наказание. Практически 

94% осуждённых в исправительных колониях общего режима и 90% в 

исправительных колониях строго режима входят в различные группы. Когда в 

начальный период индивиды не определи линию своего поведения на этапах 

начального периода, то подвергаются насилию со стороны неофицальных 

группировок, которые в свою очередь требуют разъяснения своих позиций, 

своё отношение к окружающим
24

. 

Особую значимость кроме мероприятий по профилактике и 

предупреждению приведенных выше играет комплексный характер системы 

общесоциальной профилактики в современных условиях, которые в свою 
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очередь должны учитывать уже имеющийся положительный опыт, а также 

новые требования общества
25

. 

В свою очередь она должна характеризоваться: 

А) Сочетанием общественных и государственных начал и ресурсами этой 

деятельности; 

Б) Совокупностью следующих факторов: 

- обучение сотрудников исправительных учреждений методам, 

особенностям управления кадрами; 

- воспитательная работа, профилактика и влияние на общественное 

мнение; 

- обеспечение нормальными жизненными условиями, социальной 

помощи. 

В пенитенциарных учреждениях основу системы предупреждения 

преступлений, которые совершаются против жизни и здоровья, должны 

составлять справедливость, законность, демократизм, а также контроль 

общественности за предупредительной деятельностью администрации 

исправительных учреждений
26

. 

Общесоциальное предупреждение, поскольку осуществляется через 

мероприятия, которые обеспечивают прогрессивное развитие общества и его 

институтов, то в исправительных учреждениях она имеет свое направление на 

нормальное обеспечение процесса исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения своды осуждёнными. 

 

2.2.Специальное предупреждение преступлений среди осуждённых в 

исправительных учреждениях 

 

Специально-криминологическое предупреждение преступности в 

исправительных учреждениях - это совокупность мер, которые специально 
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 Мажкенов А.Г. Общесоциальные негативные факторы и их влияние на совершение преступлений в 
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направлены на устранение причин преступности или конкретных преступных 

проявлений. Специальное предупреждение носит целенаправленный характер, 

когда меры, составляющие его содержание, направлены специально на 

выявление, устранение преступности. При специально-криминологическом 

предупреждении преступности в местах лишения свободы должны проводиться 

различные мероприятия, в которых принимают участие оперативно-розыскные 

подразделения, направлены в свою очередь на недопущение совершения 

преступлений. Оперативно-розыскные подразделения также должны вести 

контакт с конкретными группами, в которых складываются конфликтные 

ситуации, где формируются антиобщественные установки. Государственные 

органы, которые специально созданы для борьбы с преступностью - полиция, 

суд, прокуратура осуществляют специальное предупреждение. Вообще 

специально-криминологическое предупреждение преступности является 

социальным процессом, основой данного предупреждения является применение 

отвечающих требованиям законности, специальных методов и приемов, 

навыков, общественной морали связанных с ликвидацией отрицательных 

последствий
27

. Мероприятия специально-криминологического типа должны 

разрабатываться и осуществляться применимо к разным видам преступлений, к 

различным сферам общественной жизни.  

На наш взгляд, меры специального предупреждения преступности в 

исправительных учреждениях должны быть целенаправленны, 

локализованными во времени и в пространстве. Целенаправленность - это один 

из основных признаков данного вида предупреждения преступности. Меры 

общесоциального предупреждения преступности важны, но через специальное 

предупреждение преступности осуществляется воздействие на причины и 

условия преступности. Специальное криминологическое предупреждение в 

отличие от общесоциального требует специально - криминологических знаний, 

которые будут необходимы при разработке планов, мер предупреждения 
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отдельных видов преступлений. Здесь важно привлечение специалистов и 

опыта работы, что поспособствует в выработке при принятии решений 

специфических критериев.
28

 

В комплекс специальных предупредительных мер включают следующие 

черты: 

- обеспечение безопасности осуждённых и персонала; 

- субъектами специального предупреждения преступлений выступают 

организационные структуры, борьба с преступностью для которых составляет 

основную функцию; 

- в процессе исполнения наказания установить максимальное исключение 

со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений неоправданную 

жестокость; 

- у данного предупреждения меры направлены на предупреждение 

преступности и конкретных преступлений; 

- при применении предупредительных специальных средств, их 

деятельность основывается на взаимодействии социальных, правовых 

общевоспитательных мерах, в свою очередь которые рассчитаны на 

предотвращение конкретных преступлений; 

- укрепление охранных сооружений
29

. 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству исполнение 

наказания возложено на уголовно-исполнительную систему Российской 

Федерации. Функцию по предупреждению преступности в местах лишения 

свободы непосредственно исполняют учреждения это государственной 

системы. Существует и доступ иных субъектов к осуществлению 

предупредительной деятельности в исполнительной инспекции и 

регламентировано строго содержание этой деятельности федеральным 

законодательством. При анализе ст. 19-24 УИК РФ, существует ограниченный 
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круг субъектов специального предупреждения среди осужденных совершения 

преступлений. К ним относятся: прокуратура Российской Федерации, средства 

массовой информации.  

В п 5 ст. 2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», также к числу субъектов 

предупреждения относят и государственные органы, которые осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность. В отличие от учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, указанные субъекты 

принимают участие в деятельности опосредованно по предупреждению 

преступлений среди осужденных, так как при осуществлении их деятельности 

не является непосредственной целью исполнение предупредительной функции. 

У специального предупреждения их цель предполагает предупреждение и во 

время отбывания наказания, так и после него, хоть освобождения от отбывания 

наказания смогут воздействовать на лицо новые криминогенные факторы. В 

таких случаях получается, что отбытое наказание на осужденного не оказало 

специально-предупредительного воздействия. 
30

 

Вывод. При общесоциальном и специально-криминологическом 

предупреждении преступности среди осуждённых в исправительных 

учреждениях тесно связаны с проведением профилактических мероприятий в 

отношении лиц отбывающих наказания. Понятие « предупреждение 

преступности» означает воздействие общества, институтов социального 

контроля, отдельных граждан на криминогенные факторы, которые приводят к 

сокращению и желательному изменению структуры преступности и к не 

совершению преступных деяний. В пенитенциарных учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации установление причин, 

которые способствуют совершению преступлений, помогают правильно 

определить систему мер и подходы к их предупреждению. Предупредительные 

меры возможны при осуществлении системы взаимосвязанных, научно 

обоснованных принудительного и воспитательного характера мероприятий. 
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Изолирую лицо от общества, образуется нелёгкая задача, так как места 

лишения свободы являются подходящей средой для развития преступных 

тенденций. Как положительные, так и отрицательные установки  несёт 

социальная среда, как и пенитенциарное сообщество на личность может оказать 

и положительное воздействие. Общение среди осуждённых должно носить 

позитивный характер, таким образом, должна строиться общесоциальная 

профилактика посягательств против жизни и здоровья. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности в 

исправительных учреждениях - это совокупность мер, которые специально 

направлены на устранение причин преступности или конкретных преступных 

проявлений. Специальное предупреждение носит целенаправленный характер, 

когда меры, составляющие его содержание, направлены специально на 

выявление, устранение преступности. Мероприятия специально-

криминологического типа должны разрабатываться и осуществляться 

применимо к разным видам преступлений, к различным сферам общественной 

жизни.  

 Меры специального предупреждения преступности в исправительных 

учреждениях должны быть целенаправленны, локализованными во времени и в 

пространстве. Целенаправленность - это один из основных признаков данного 

вида предупреждения преступности. Меры общесоциального предупреждения 

преступности важны, но через специальное предупреждение преступности 

осуществляется воздействие на причины и условия преступности. Специальное 

криминологическое предупреждение в отличие от общесоциального требует 

специально - криминологических знаний, которые будут необходимы при 

разработке планов, мер предупреждения отдельных видов преступлений. Здесь 

важно привлечение специалистов и опыта работы, что поспособствует в 

выработке при принятии решений специфических критериев. 
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Глава 3. Особенности предупреждения преступности среди осуждённых в 

исправительных учреждениях 

 

3.1.Основные средства предупреждения преступности среди осужденных 

 

В Уголовно-исполнительном кодексе режим в исправительных 

учреждениях определен, как порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы. В юридической литературе первым кто пытался дать определение 

режима в 1920 году профессор С.В. Познышев: «Пенитенциарный режим 

охватывает всю систему мер, пенитенциарные учреждения посредством 

которого стремятся к достижению своих целей»
31

. 

Функции, прежде всего, реализуются в его рамках. Режим олицетворяет 

наказание в виде лишения свободы на стадии его исполнения, а именно его 

предписания направлены на реализацию правоограничений, которые 

свойственны этому наказанию. Режим регламентирует жизнь в местах 

отбывания наказания непрерывно и на протяжении всего срока наказания. С 

помощью режима в поведении осужденного устанавливаются границы 

дозволенного, но и определяется их правовое положение. В равной мере 

правила режима обязательны для всех осуждённых и для представителей 

администрации данного учреждения.  

О режиме свойственно говорить в двух значениях: 

- о режиме исполнения наказания, как системе мер при осуществлении 

задач, которые стоят перед органами исполняющие наказания в виде лишения 

свободы, как совокупности методов и приемов в деятельности исполнительных 

учреждениях, а также их сотрудников; 

- о режиме, как о системе, в которой находится осужденный, 

отбывающий наказание в виде лишения свободы.
32
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В русском языке в общеупотребительном значении слово « режим», мы 

понимаем как установленный распорядок жизни (работа, отдых, питание). Но 

когда речь идёт о режиме лиц отбывающих наказание, то данный термин уже 

употребляется в специальном, пенитенциарном значении. Подвергнутый 

суровому уголовному наказанию лицо, происходящий его распорядок жизни в 

местах лишения свободы. Режим характеризуется, как порядок, основанный на 

уголовно-исполнительном законодательстве. Характеризуя ч. 1. ст. 82 УИК РФ 

в самом определении режима содержатся основные его требования.  

Режим должен обеспечить: 

- охрану, изоляцию осужденных и надзор за ними; 

- исполнение возложенных на них обязанностей; 

- личную безопасность, как осужденных, так и персонала; 

- содержание разных категорий осуждённых раздельно; 

- назначенные судом, различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения; 

- изменение условий отбывания наказания.
33

 

 Профессор И.В. Шмаров по своему мнению, отмечает, что режим 

выражает сущность и содержание наказания, поскольку в нём осуществляется 

кара, т.е. совокупность применяемых мер принуждения и правоограничений к 

осуждённым.
34

 

Главное предназначение режима состоит в воспитании дисциплины у 

лиц, отбывающих наказание, т.е. подчинение определенному порядку, который 

обязателен для всех.  

Важную предупредительную функцию в рамках обеспечения режима 

исполняет надзор, когда в его рамках информационная база формируется для 

последующей аналитической работы, связанной с принятием мер 

организационного, психолого-воспитательного, дисциплинарного характера. В 
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свою очередь надзор предполагает пресекать выявленные нарушения, когда 

важной задачей является недопущение при его организации и проведении. 

На две группы можно подразделить методы надзора: 

1. Связанных с выявлением причин, фактов и условий нарушений, 

включающих в себя: 

- произведение постоянного надзора за осужденными в местах их 

размещения и работы; 

- производство обыска осуждённых, помещений, как жилых, так и 

производственных объектов; 

-производство проверки на наличие осуждённых; 

2. Изымать запрещенные предметы, вещества в свою очередь 

включающих в себя: 

- производство контроля за осуждёнными, а именно их поведением, 

которые в свою очередь пользуется правом передвижения без конвоя, а также 

проживающих за пределами конвоя; 

- производить досмотр передач и бандеролей; 

- вести контроль за ведением телефонных переговоров; 

- в целях предотвращения побегов, передачи запрещенных предметов 

обеспечивать силами караулов по охране жилых и производственных зон как 

внутри и вне охраняемых объектов; 

- производить досмотр транспортных средств, вещей и одежды лиц, 

которые нарушают режимные требования на территории исправительного 

учреждения; 

- обеспечить при отбывании наказания установленный порядок; 

- обеспечить правила выполнения внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, прав и обязанностей осуждённых; 

- пресечение использования осуждёнными не по назначению рабочих 

инструментов, сырья и материалов, предотвращение самовольного возведения 

ими различных строений (шкафов, хранилищ); 
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- между жилой и производственной зоной установление пропускного 

режима, контроль за соблюдением порядка передвижения осужденными, 

ношения предусмотренной форма одежды (нагрудных и нарукавных знаков и 

пропусков установленного образца)
35

. 

Также в качестве предупреждения преступности используются и другие 

средства: оперативно-розыскные и другие режимные мероприятия. Такие 

мероприятия осуществляются, прежде всего, в целях обеспечения безопасности 

лиц отбывающих наказания, персонала и иных лиц, а также связанных с 

выявлением, предупреждением и раскрытием ещё готовившихся и уже 

совершенных преступлений. Нормативными актами регламентирована 

деятельность оперативных работников исправительных учреждений, 

обязанностью которых является выявление причин и условий способствующих 

совершению преступлений. На стадии замысла и приготовления преступления 

в предупредительных целях может выполняться она. На данной стадии может 

осуществляться индивидуально-профилактическая работа, когда присутствует 

вероятность, что лицо может совершить общественно-опасное деяние. 

Основными элементами индивидуальной профилактики могут выступать: 

- тщательное изучение осужденных среди лиц, могут которые совершить 

преступление; 

- определить основные мероприятия, с помощью которых возможно будет 

осуществить такую работу. 

В пенитенциарных учреждениях особенностями оперативно-розыскного 

предупреждения могут быть: 

- профилактические мероприятия оперативных аппаратов связаны тесно с 

процессом воспитания осуждённых; 

- территория, на которой профилактические мероприятия проводятся, 

ограничена в основном пределами пенитенциарного учреждения. 
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В данном параграфе нами будут рассмотрены иные средства 

предупреждения преступности среди лиц отбывающих наказания. В части 2 ст. 

9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в качестве 

основных средств исправления осуждённых наряду с режимом называются: 

- воспитательная работа; 

- общественно полезный труд; 

- получение общего образования; 

- профессиональная подготовка; 

- общественное воздействие.
36

 

Данные средства исправления осуждённых одновременно являются 

мерами исправительного воздействия. Их применение само свидетельствует о 

том, что направлено на исправление осуждённых. Обеспечивать призвана их 

реализация по формированию у личности законопослушного гражданина, 

подготовить осуждённого к жизни в условиях свободного общежития. 

Одним из наиболее ответственных направлений является воспитательная 

работа с осуждёнными в деятельности уголовно-исполнительных учреждений. 

Данное направление имеет свою цель по формированию у данных лиц 

уважительного отношения к человеку, труду, правилам, традициям 

человеческого общежития, а также на повышение у них культурного и 

образовательного уровня.
37

 

 Распорядком дня могут быть предусмотрены в исправительном 

учреждении воспитательные мероприятия, участие которых обязательно для 

всех осуждённых. Должно быть отведено в распорядке дня время на 

проведение различного рода служб, мероприятий, чтений религиозного 

характера, но по времени с проведением иных массовых мероприятий 

целесообразно не совмещать его. Ведь отправление религиозных обрядов дело 
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сугубо личное, каждый сам выбирает религию, религиозные течения, и со 

стороны администрации недопустимо просто принуждать к этому. 
38

 

В процессе отбывания наказания персонал пенитенциарного учреждения 

осуществляет правовое, трудовое, нравственное, физическое воспитание лиц 

отбывающих наказание, что и поспособствует их исправлению. При 

нравственном воспитании должно происходить ознакомление приговоренного с 

основами этики и психологии общения. Такая работа должна создавать 

благоприятную атмосферу, повышать интеллектуальный уровень его, 

формируя личность законопослушного гражданина, в конечном результате 

подготавливая его к жизни на свободе. Важным и сложным делом является 

воспитание такой позиции, ведь именно привело осуждённого к преступлению 

отсутствие устойчивых нравственных начал.  

При правовом воспитании должно быть сформировано у лиц 

отбывающих наказание правосознание, знание принципов и норм права, т.е. 

при такой работе акцент должен быть положен на формирование у данных лиц 

уважение к закону, понимание необходимости следовать предписаниям 

правовых норм.  

При исполнении наказания труд играет важную роль, т.е. процесс 

закрепления, формирования трудовых навыков и умений. Когда лица из числа 

осуждённых трудовыми навыками не обладают, они не подготовлены к труду 

психологически, то они неадекватно воспринимают меры воспитания. Трудовая 

деятельность - это важное средство в данных учреждениях поддерживать 

дисциплину и порядок. Безделье способствует совершению преступлений, а 

труд свободного время приговоренного занимает, способствуя получению 

профессиональных навыков, которые необходимы будут ему при устройстве на 

работу. 

В культурной и общеобразовательной деятельности все заключенные 

имеют право участвовать. В ч.2 ст. 43 Конституции Российской Федерации 

гарантируется общедоступность и бесплатность общего и среднего 

                                                           
38

 Там же, С. 34. 



39 
 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях
39

. 

Министерством юстиции по согласованию с Министерством образования 

и науки Российской Федерации организуется общее образование осуждённых, в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. Воспитательным 

воздействием на различные категории осуждённых является образование. Как 

отмечается в исправительной педагогике, применительно к осуждённым 

образовательный стандарт должен включать в себя три норматива:  

- минимальное количество учебных предметов, которые должен будет 

освоить обучающийся; 

- стандарт обучаемости (обязательное знание и умение по каждому 

предмету); 

- уровень нравственности (степень исправления)
40

. 

В пенитенциарных учреждениях должно быть организовано обязательное 

получение осуждёнными лицами не достигших тридцатилетнего возраста 

образования. Администрация исправительного учреждения учащихся 

обеспечивает письменными принадлежностями и литературой. При получении 

лицами отбывающих наказание основного общего и среднего образования 

должно поощряться или учитываться при определении степени их исправления, 

т.е. при замене лишения свободы более мягким наказанием, к уголовно-

досрочному освобождению.  

Программы общеобразовательного обучения направлены не только на 

получения знаний обучающихся, на их развитие и воспитание, в наибольшей 

мере они подходят для выполнения своей основной цели - исправления лиц 

отбывающих наказание. Осуждённые мужчины старше 60 лет, а женщины 

старше 55 лет, а также инвалиды первой и второй группы по своему желанию 

могут получить профессиональную подготовку. Лица, отбывающие 
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пожизненное лишение свободы профессиональную подготовку 

непосредственно получают на производстве.
41

. 

В соответствии со ст. 142 УИК РФ общественное объединение 

реализуется путём участия общественных объединений в работе 

исправительных колоний. Создаются самостоятельные организации в 

выполнении задач воспитательной работы, работая под контролем 

администрации исправительного учреждения. 

Задачами самостоятельных организаций являются: 

- оказание помощи в профессиональном, духовном, физическом развитии 

осуждённых; 

- участие в решении вопросов организации труда, досуга и быта 

осуждённых; 

- социальная помощь самим осуждённым и их семьям; 

- содействие администрации пенитенциарного учреждения в 

поддерживании порядка и дисциплины. 

Принимая участие осуждённых в таких организациях, учитывается при 

определении степени их исправления. Оказывая помощь администрации 

воспитательных колоний, в целях повышения эффективности воспитательного 

воздействия на лиц отбывающих наказания могут создаваться родительские 

комитеты из родителей, близких родственников осуждённых. Деятельность 

таких комитетов регулируется положением, утвержденным начальником 

воспитательной колонии. 

 

3.2.Эффективность предупреждения преступлений совершаемых в 

исправительных учреждениях 

 

Как показывает анализ статистических данных о лицах отбывающих 

наказания в исправительных учреждениях, что происходит снижение 
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преступности в местах лишения свободы. Кандидат юридических наук Хохрин 

Сергей Александрович полагает, что причиной снижения количества 

преступлений совершаемых в исправительных учреждениях служит 

уменьшение количества осуждённых, вызванное мероприятиями, проводимыми 

в рамках реализации Концепции реформирования уголовно-исполнительной 

системы  до 2020 года. Данные на март 2013 года говорят о том, что в 

учреждениях исправления осуждённых содержались 697, 8 тысячи человек 

меньше чем в 2011 году на 57848 человек, а в 2011 году в местах лишения 

свободы находилось 755648 человек. В нынешнем году в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержится 646,3 тысячи человек, т.е. 

меньше чем на 2013 год
42

. 

Существенное влияние на процесс предупреждения преступлений 

совершаемых в исправительных учреждениях оказывает процесс 

реформирования. До 2020 года Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы в рамках предупреждения преступности предусматривает решение 

следующих задач: 

- изменение идеологии применения основных средств исправления 

осуждённых с усилений психолого-педагогической работы и подготовки к 

жизни обществе личность; 

- применение содержания осуждённых отдельно, учитывая тяжесть 

совершенного преступления; 

- разработка образовательного процесса, трудовой деятельности в новых 

условиях отбывания наказания, т.е. проведение воспитательной работы
43

. 

Более подробно будут рассмотрены указанные мероприятия, которые в 

некоторой степени отражаются и на практике предупреждения пенитенциарных 

преступлений. Особое внимание на сегодняшний день уделяется 
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совершенствованию техники безопасности, а также внедрение новейших 

интегрированных систем охраны и надзора в учреждениях.  

Внимание уделяется и внедрению систем видеонаблюдения, 

позволяющие держать под контролем всю охраняемую территорию 

учреждения, а также эффективно предупреждать нарушения установленного 

режима, обеспечивать безопасность, как осуждённых, так и персонала 

учреждения. В рамках данной концепции вводится дополнительный пост, в 

обязанности часового входит наблюдение в течение 24-х часов за работой всей 

системы видеонаблюдения, а также за лицами отбывающих наказания. Даже 

если напрямую не был зафиксирован сам факт совершения преступления, то 

выводы можно сделать по имеющимся видеозаписям о качестве несения 

службы сотрудниками, обстановке в учреждении
44

. 

В уголовно-исполнительной системе настоящем прорывом стало 

использование купольных камер в развитии систем видеонаблюдения. По всей 

территории исполнительного учреждения для предотвращения 

несанкционированного перемещения осуждённых, при соблюдении режима 

установленного для них на локальных секторах устанавливаются системы 

контроля доступа - видеодомофоны, звук и изображение с которых ведутся в 

дежурную часть на компьютер оператора поста контроля доступа. В данных 

учреждениях начиная с 2011 года, новое оборудование для контроля над 

поведением осуждённых активно начинает появляться в уголовно-

исполнительной системе. Видеорегистратор-компактная цифровая 

видеокамера, которая работает в автономном режиме благодаря 

аккумулятору
45

. 

 При проведении режимных мероприятий необходимо активизировать 

использование кинологической службы ФСИН России, так как в 

исполнительном учреждении данная служба обладает большим потенциалом, 
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который используется не всегда. Каждое учреждение будут снабжены 

служебными собаками (розыскными ). Также заслуживает внимание создание в 

учреждениях банков запаховых данных осуждённых, которые состоят на 

профилактическом учёте, но для этого необходимо создание для органов и 

учреждений ФСИН России единый нормативный акт, который будет содержать 

порядок создания банков запаховых данных, а также методику сбора и правил 

хранения данных. 

Таким образом, можно всё это констатировать, что в связи с 

преобразованиями в Уголовно-исполнительной системе проблема 

предупреждения преступности в местах лишения свободы приобретает особую 

актуальность. Широкое освещение в научной литературе получили вопросы по 

предупреждению преступности в исполнительных учреждениях, а также 

складывающихся новых общественных отношений в системе исполнения 

наказания, требующих в свою очередь детальной научной разработки 

организационных и тактических вопросов в уголовно-исправительных 

учреждениях.  

Вывод. Пенитенциарный режим охватывает всю систему мер, 

пенитенциарные учреждения посредством, которого стремятся к достижению 

своих целей. О режиме свойственно говорить в двух значениях: 

- о режиме исполнения наказания, как системе мер при осуществлении 

задач, которые стоят перед органами исполняющие наказания в виде лишения 

свободы, как совокупности методов и приемов в деятельности исполнительных 

учреждениях, а также их сотрудников; 

- о режиме, как о системе, в которой находится осужденный, 

отбывающий наказание в виде лишения свободы. 

Режим должен обеспечить: 

- охрану, изоляцию осужденных и надзор за ними; 

- исполнение возложенных на них обязанностей; 

- личную безопасность, как осужденных, так и персонала; 

- содержание разных категорий осуждённых раздельно; 
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- назначенные судом, различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения. 

Главное предназначение режима состоит в воспитании дисциплины у 

лиц, отбывающих наказание, т.е. подчинение определенному порядку, который 

обязателен для всех.  

Существенное влияние на процесс предупреждения преступлений 

совершаемых в исправительных учреждениях оказывает процесс 

реформирования. До 2020 года Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы в рамках предупреждения преступности предусматривает решение 

следующих задач: 

- изменение идеологии применения основных средств исправления 

осуждённых с усилений психолого-педагогической работы и подготовки к 

жизни обществе личность; 

- применение содержания осуждённых отдельно, учитывая тяжесть 

совершенного преступления; 

- разработка образовательного процесса, трудовой деятельности в новых 

условиях отбывания наказания, т.е. проведение воспитательной работы. 

В связи с преобразованиями в Уголовно-исполнительной системе 

проблема предупреждения преступности в местах лишения свободы 

приобретает особую актуальность. 
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Заключение 

 

В учреждениях уголовного наказания практически всегда существует 

высокий риск совершения различных преступлений осуждёнными как в 

отношении к себе подобным, так и представителям администрации. При 

совершении преступлений лицами отбывающих наказания они препятствуют 

деятельности уголовно-исполнительной системы. Возраст всех привлеченных в 

исправительных учреждениях примерно от 25 лет, люди которые имеют свой 

жизненный опыт, ранее судимы, имея невысокий образовательный уровень. 

Особенно трудно приходится лицам не способных защитить себя, которые на 

начальном этапе нахождения не смогли создать себе «имидж», терпя далее 

насильственные действия. В исправительных учреждениях осуждённые 

постоянно находятся в конфликтных ситуация, а связанно это с тем, что они 

располагаются в однополых комнатах, находясь целыми днями вместе, обладая 

постоянной боязнью от группировок и их лидеров. Большую часть в структуре 

преступлений совершаемых осуждёнными преобладает посягательство на 

личность. Наиболее распространенными являются преступления: 

- посягающие на жизнь: ст. 105-110 УК РФ (убийство, причинение смерти 

по неосторожности, доведение до самоубийства); 

- посягающие на здоровье: ст. 111-119 УК РФ (умышленное и 

неосторожное причинение вреда здоровью, угроза убийством и т.д); 

- против половой неприкосновенности и половой свободы: ст. 131-133 УК 

РФ (изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера). В 

России большую часть насильственных преступлений совершают в 

исправительных колониях, в колониях общего и строгого режима, а меньшую 

часть в тюрьмах. В исправительных учреждениях большое место среди 

совершения преступления занимают кражи, но выявить их довольно сложно. 

Чаще всего кража происходит у осуждённых (например, крадут продукты 

питания, отнимая силой существующие представители «высших» 
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привилегированных групп, как правило, предшествуют к нижестоящем, в свою 

очередь потерпевшие об этом не заявляют). 

Высокий уровень занимают преступления под названием насильственное 

мужеложство. Лица, подвергающие гомосексуальному насилию, как и те лица, 

которые вступают в гомосексуальные связи добровольно. К данному 

преступлению можно отнести людей с женоподобными чертами лица и тела, 

умственно отсталых, слабых по характеру людей, которые не способны будут 

противостоять угрозам и насилию. Причиной совершения преступлений 

осуждёнными лежит в природе такого уголовного наказания, как лишение 

свободы, представляя собой наиболее жесткую форму государственного 

принуждения.  

Лишение свободы - это вид уголовного наказания, который в отношении 

лиц, виновных в совершении преступления назначается судом. В тюрьмах, в 

следственных изоляторах, исправительных колониях проникает стадный образ 

жизни, создающий питательную почву для конфликтов. В данных учреждениях 

высокий уровень психологической напряженности, а также плохие жилищные 

условия. Вместе проживая, осуждённые постоянно в напряжённых 

межличностных отношениях, терпя унижения и оскорбления. При совершении 

преступлений осуждённые чаще думают о несправедливостях, которые 

допущены по отношению к ним, что было отнято у них тюрьмой. 

При общесоциальном и специально-криминологическом предупреждении 

преступности среди осуждённых в исправительных учреждениях тесно связаны 

с проведением профилактических мероприятий в отношении лиц отбывающих 

наказания. Понятие « предупреждение преступности» означает воздействие 

общества, институтов социального контроля, отдельных граждан на 

криминогенные факторы, которые приводят к сокращению и желательному 

изменению структуры преступности и к не совершению преступных деяний. В 

пенитенциарных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации установление причин, которые способствуют 

совершению преступлений, помогают правильно определить систему мер и 
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подходы к их предупреждению. Предупредительные меры возможны при 

осуществлении системы взаимосвязанных, научно обоснованных 

принудительного и воспитательного характера мероприятий. 

Изолирую лицо от общества, образуется нелёгкая задача, так как места 

лишения свободы являются подходящей средой для развития преступных 

тенденций. Как положительные, так и отрицательные установки  несёт 

социальная среда, как и пенитенциарное сообщество на личность может оказать 

и положительное воздействие. Общение среди осуждённых должно носить 

позитивный характер, таким образом, должна строиться общесоциальная 

профилактика посягательств против жизни и здоровья. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности в 

исправительных учреждениях - это совокупность мер, которые специально 

направлены на устранение причин преступности или конкретных преступных 

проявлений. Специальное предупреждение носит целенаправленный характер, 

когда меры, составляющие его содержание, направлены специально на 

выявление, устранение преступности. Мероприятия специально-

криминологического типа должны разрабатываться и осуществляться 

применимо к разным видам преступлений, к различным сферам общественной 

жизни.  

 Меры специального предупреждения преступности в исправительных 

учреждениях должны быть целенаправленны, локализованными во времени и в 

пространстве. Целенаправленность - это один из основных признаков данного 

вида предупреждения преступности. Меры общесоциального предупреждения 

преступности важны, но через специальное предупреждение преступности 

осуществляется воздействие на причины и условия преступности. Специальное 

криминологическое предупреждение в отличие от общесоциального требует 

специально - криминологических знаний, которые будут необходимы при 

разработке планов, мер предупреждения отдельных видов преступлений. Здесь 

важно привлечение специалистов и опыта работы, что поспособствует в 

выработке при принятии решений специфических критериев. 
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Пенитенциарный режим охватывает всю систему мер, пенитенциарные 

учреждения посредством, которого стремятся к достижению своих целей.  

Режим должен обеспечить: 

- охрану, изоляцию осужденных и надзор за ними; 

- исполнение возложенных на них обязанностей; 

- личную безопасность, как осужденных, так и персонала; 

- содержание разных категорий осуждённых раздельно; 

- назначенные судом, различные условия содержания в зависимости от 

вида исправительного учреждения. 

Главное предназначение режима состоит в воспитании дисциплины у 

лиц, отбывающих наказание, т.е. подчинение определенному порядку, который 

обязателен для всех.  

Существенное влияние на процесс предупреждения преступлений 

совершаемых в исправительных учреждениях оказывает процесс 

реформирования. До 2020 года Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы в рамках предупреждения преступности предусматривает решение 

следующих задач: 

- изменение идеологии применения основных средств исправления 

осуждённых с усилений психолого-педагогической работы и подготовки к 

жизни обществе личность; 

- применение содержания осуждённых отдельно, учитывая тяжесть 

совершенного преступления; 

- разработка образовательного процесса, трудовой деятельности в новых 

условиях отбывания наказания, т.е. проведение воспитательной работы. 

В связи с преобразованиями в Уголовно-исполнительной системе 

проблема предупреждения преступности в местах лишения свободы 

приобретает особую актуальность. 
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