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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

насильственные преступления несут наибольшую общественную опасность, 

так как посягают на жизнь и здоровье человека, которые, порой, в результате 

совершения преступления невозможно восстановить. 

Предупреждение насильственной преступности в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы входит в систему общего 

предупреждения преступности и иного вида правонарушений. Учитывая 

специфику отбывания наказания, стоит отметить, что содержание на 

ограниченной территории лиц одного пола, в особенности, мужчин, чревато 

конфликтами, желанием завоевать авторитет, стать лидером, решить 

спорный вопрос насильственным путем. Кроме того, особый отпечаток на 

психику накладывают условия содержания в исправительных учреждениях. 

Лица, которые длительные срок отбывают наказание в виде лишения 

свободы, чаще совершают насильственные действия в отношении других 

осужденных. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимость 

совершенствования профилактической деятельности. Так, совершение 

преступления насильственного характера подрывает не только безопасность 

других осужденных, но и посягает на безопасность сотрудников учреждений, 

а также иных лиц, находящихся на территории исправительного учреждения. 

Стоит также отметить, что процессе организации и реализации 

профилактических мероприятий нередко наблюдается формальный подход 

сотрудников, что обусловлено высоким уровнем основной служебной 

нагрузки, а также нехваткой времени и недостатком знаний.   
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе организации предупреждения насильственной 

преступности в исправительных колониях. 

Предметом исследования являются теоретические положения и нормы 

уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие 

организацию предупреждения насильственной преступности в 

исправительных колониях. 

Цель исследования заключается в выявлении проблемных вопросов, 

связанных с организацией предупреждения насильственной преступности в 

исправительных колониях. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику насильственной преступности в 

исправительных колониях. 

2. Проанализировать нормативно-правовое регулирование 

предупреждения насильственной преступности в исправительных колониях. 

3. Определить взаимодействие отделов и служб исправительной 

колонии в ходе организации предупреждения насильственной преступности. 

4. Охарактеризовать мероприятия, направленные на 

предупреждение насильственной преступности в исправительных колониях. 

5. Изучить проблемы, возникающие в ходе организации и 

реализации мероприятий, направленных на предупреждение насильственной 

преступности в исправительных колониях. 

6. Обозначить перспективы развития законодательства и 

организационной деятельности по предупреждению насильственной 

преступности в исправительных колониях. 

Степень научной разработанности темы 

исследования.Существенный вклад в разработку отдельных аспектов 

деятельности по предупреждению насильственной преступности в 

исправительных колониях среди осужденныхвнесли такие ученые как: И.А. 
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Уваров, Е.А. Минкова, Н.С. Артемьев, В.А. Панкратов, В.Б. Ворощук, А.В. 

Дергачев, С.Л. бабаян, А.М. Смирнови другие ученые. 

Методологическую основу исследования составляюттакие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного 

законодательства, метод обобщения и метод классификации; формально-

юридический метод. 

Эмпирическую основу исследования образуютданные основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2018 год. 

Теоретическая значимость заключается в возможности 

использования данных полученного исследования в процессе преподавания 

таких дисциплин, как «уголовно-исполнительное право», «криминология», 

«правовое регулирование и организация режима», «правовое регулирование 

и организация надзора» и так далее.   

Практическая значимость исследования заключаетсяв формировании 

нового подхода к проведению профилактической работы с осужденными в 

исправительных учреждениях на различных уровнях предупреждения.  

Структура работы включает введение, две главы, объединенные 

шестью параграфами, заключение, а также список использованных 

источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ 

 

1.1.Общая характеристика насильственной преступности в 
исправительных колониях: уголовно-правовой аспект 

 

 

Наказание в виде лишения свободы представляет собой особый вид 

наказания, так как в период нахождения в учреждении уголовно-

исполнительной системы создаются особые условия для осужденных лиц.  

А.В. Власенко указывает на то, что пенитенциарная преступность – это 

«совокупность преступлений, совершаемых в рамках конкретного 

исправительного учреждения осужденными и сотрудниками, образующих 

общественно опасный вид преступности, а также негативное общественное 

явлений, оказывающее влияние на криминогенную среду и представляющее 

угрозу пенитенциарной безопасности государства»1
. 

Стоит отметить, что пенитенциарная преступность является одним из 

наиболее опасных видов преступности, так как являет собой мощный фактор 

дестабилизации нормальной деятельности всей уголовно-исполнительной 

системы, что отрицательно сказывается на достижении целей наказания. 

Особое место в структуре пенитенциарной преступности занимает 

насильственная преступность. Уголовно наказуемые деяния совершаются как 

в отношении осужденных, так и в отношении сотрудников и гражданского 

персонала. 

Насильственные преступления в уголовно-правовом понимании 

характеризуются общими признаками, что является основанием для 

объединения их в одну группу. Общность и сходство этих преступлений 

выражается, прежде всего, в одинаковом способе их совершения, а, именно, в 

                                                           
1
 Власенко А.В. Понятие пенитенциарной преступности / Вестник Современных 

исследований. Изд.: ИП Соловьев В.А., Омск. 2018. № 9.2 (24). – С. 163-164.  
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применении насилия или угрозы применения насилия к другому человеку. 

Этот способ предусматривается в качестве элемента, характеризующего 

объективную стороны преступления, в диспозициях ряда статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации1
 (далее – УК РФ), например, ответственность 

за насильственные преступления предусмотрена многими статьями кодекса. 

Насильственный характер действий преступника в разных уголовно-

правовых нормах выражен различно. Чаще всего в законе прямо указано на 

насилие или угрозу его применения. В ряде случаев предусмотрены действия 

или обстоятельства, которые по своей сущности представляют собой насилие 

или могут выразиться в насилии, либо указаны последствия в виде 

причинения смерти или телесных повреждений. 

Наиболее часто совершаемыми насильственными преступлениями 

являются: ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого 

вреда здоровью»; ст. 131 УК РФ «Изнасилование»; ст. 132 УК РФ 

«Насильственные действия сексуального характера»; ст.162 УК РФ «Разбой». 

В уголовно-правовой доктрине определены основные признаки и виды 

насилия. Так, к признакам насилия относятся: противозаконный характер, 

действие преступника вопреки или помимо воли другого человека; 

умышленную форму вины. Насильственные преступления могут совершаться 

как в форме действия, так и в форме бездействия. Существенным признаком 

данных составов преступлений является наличие вреда2
.  

Традиционно доктрина уголовного права выделяет два вида насилия – 

физическое и психическое. Под физическим насилием понимается 

противоправное умышленное физическое воздействие силой 

(непосредственно или опосредованно) на другое лицо помимо или 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 500-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954.; Российская газета. 2019. № 295. 

2Шалагин А.Е. Пенитенциарная преступность и ее предупреждение / Ученые 
записки Казанского юридического института МВД России. Изд.: Казанский юридический 
институт МВД России, Казань. 2016. Т. 1. № 1. – С. 6.  
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вопрекиего воле, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье 

или жизнь, ограничивающее или исключающее его свободу волеизъявления. 

Отсутствие в УК РФ определения физического и психического насилия 

приводит к тому, что ряд исследователей считают, что в законодательстве 

собственно под насилием понимается только физическое насилие, которое 

имеет большую степень общественной опасности, чем психическое. 

Полагаем, что последнее отличается от физического насилия по 

субъективной направленности воздействия и тем последствиям, которое оно 

вызывает в объекте воздействия, поэтому оно не может в силу своей 

«малозначительности» быть поглощено физическим насилием. 

Психическое насилие – это такое насилие, которое воздействует 

непосредственно на психику человека и способно вызвать либо психическую 

травму, либо ограничить (подавить) свободу его волеизъявления. Стоит 

отметить, что уголовное законодательство Российской Федерации весьма 

противоречиво оценивает общественную опасность психического насилия: в 

описании составов преступлений понятие «насилие» употребляется 

исключительно в указании на физическое воздействие на человека, а 

психическое обезличивается. 

Наиболее распространенными насильственными преступлениями в 

местах лишения свободы являются убийства (ст. 105, 107, 108 УК РФ), 

причинение вреда здоровью (ст. 111–115, 117, УК РФ), половые 

преступления (ст. 132, 133 УК РФ) и так называемые специальные 

пенитенциарные преступления (ст. 313, 321 УК РФ).  

Качественный состав и количество преступлений зависит от вида 

исправительного учреждения. Например, в 2015 г. общее количество случаев 

совершения преступлений «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества» (ст. 321 УК РФ), составило 175 

преступлений, из них в колониях общего режима – 62 (аналогичный 

показатель предыдущего года – 52), в колониях строгого режима – 75 (АППГ 
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–77), в колониях особого режима – 6 (АППГ – 6), в колониях-поселениях – 9 

(АППГ – 13), в лечебно-исправительных учреждениях – 16 (АППГ – 10), 

лечебно-профилактических учреждениях – 7 (АППГ – 10), женских колониях 

– 6 (АППГ – 2), воспитательных колониях – 2 (АППГ не приводится), 

тюрьмах – 2 (АППГ не приводится), следственных изоляторах – 18 (АППГ не 

приводится), помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов – 4 (АППГ не приводится)1
. 

Пенитенциарная преступность более чем на треть насильственная, 

причем эта тенденция стала закономерностью. Показатели насильственной 

преступности среди взрослых осужденных с учетом побегов с применением 

насилия составляют также треть (33,1 %) от всего массива преступлений, 

совершаемых в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. 

Одной из особенностей насильственной пенитенциарной преступности 

является совершение преступлений в местах отбывания наказания в виде 

лишения свободы на бытовой почве в связи с совместным проживанием. 

Возникновение данной особенности обусловлено тем, что отношения в среде 

осужденных лиц в отрядах являются соседскими, похожими на отношения, 

которые складываются в связи с проживанием в коммунальных квартирах. В 

процессе отбывания наказания осужденных одного отряда проживают в 

одном помещении, а также, как правило, вместе работают и проводят 

свободное время в ограниченном пространстве. 

В пенитенциарной статистике принято делить все виды преступлений 

на две группы: особо учитываемые, к которым относятся убийства, 

причинение тяжкого вреда здоровью, побеги и дезорганизация нормальной 

                                                           
1
 Пенитенциарная криминология : учебное пособие / под ред. П.Н. Красоткина, 

М.С. Красильниковой – Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2016. –  

С. 60-61.  



10 
 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и иные виды 

преступлений, которых насчитывается в сравнении с первой категории мало1
. 

Насильственная преступность предполагает наличие двух субъектов: 

преступника и потерпевшего, в роли которых может быть как сотрудник, так 

и осужденный. В связи с этим насильственная преступность делится на 

четыре категории: 

1. Насильственная преступность в среде осужденных. 

Насильственная пенитенциарная преступность среди осужденных 

нередко проявляется в посягательствах на половую свободу личности. При 

рассмотрении сексуального насилия и принуждения следует уточнить, что 

мужеложство и лесбиянство признается нарушением режима отбывания 

наказания, за которое может последовать признание осужденного злостным 

нарушителем порядка отбывания наказания с последующими негативными 

последствиями для него в виде применения мер взыскания, постановки на 

профилактический учет. 

2. Насильственные преступления осужденных в отношении персонала 

исправительного учреждения.  

Изучение обстоятельств правонарушающего поведения показывает, что 

наибольшее количество случаев применения насилия, угроз его применения, 

оскорблений в отношении персонала исправительных учреждений в связи с 

осуществлением ими служебных обязанностей допущено в дневное время 

суток 93,7 %, в жилой зоне исправительного учреждения — 58,6 %. Более 

трети подобных случаев (34,0 %) совершены отрицательно 

характеризующимися осужденными, содержащимися в запираемых 

помещениях (штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа), каждый третий случай — при проведении 

обыскных мероприятий (31,4 %), в том числе при изъятии у осужденных 
                                                           

1Хохрин С.А. Некоторые меры противодействия пенитенциарной преступности / 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: право. Изд.: Воронежский 
государственный университет, Воронеж. 2015. № 4 (23). – С. 238.  
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запрещенных предметов (в основном сотовых телефонов), в 10 случаях — с 

использованием подручных предметов, в том числе колюще-режущих. 

3. Насильственные преступления персонала исправительного 

учреждения в отношении осужденных. 

4. Насильственная преступность в среде персонала исправительного 

учреждения1
. 

В процессе анализа насильственной преступности важно обратить 

особое внимание на пенитенциарное признаки личности насильственного 

пенитенциарного преступника. Так, основная масса преступников 

общественной жизнью в пенитенциарных учреждениях не занимались (69 

%). Характеризуя отношение преступников к труду, следует отметить, что на 

основном производстве колонии работали 44 % осужденных, в 

хозяйственной обслуге жилой зоны – 25 %, в хозяйственной обслуге за 

пределами учреждения – 10,8 % осужденных. 

Большая часть насильственных пенитенциарных преступников имеют 

отрицательную характеристику. Так, среди них 87,8 % лиц подвергались 

водворению в штрафной изолятор за нарушения порядка отбывания 

наказания, 47,8% лиц состояли на профилактическом учете как склонные к 

совершению преступления, 33,7 % осужденных признаны злостными 

нарушителями режима, а также имеющие судимости. Учет специфических 

признаков личности пенитенциарных насильственных преступников имеет 

практическое значение для анализа и профилактики противоправного 

поведения таких осужденных2
. 

В процессе отбывания наказания на личность во многом влияют 

социально-психологические факторы, которые обуславливают 

                                                           
1
 Артемьев Н.С., Панкратов В.А. Общий теоретический аспект прогнозирования 

рецидивной (пенитенциарной) преступности / Человек: преступление и наказание. Изд.: 
Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2016. № 2 (93). – С. 6.  

2
 Ромашов Р.А. Организованная пенитенциарная преступность / Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. Изд.: Объединенная редакция ФСИН России, Москва. 
2016. № 5 (168). – С. 25.  
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существование насильственной преступности в пенитенциарных 

учреждениях. Как только в отношении лица обвинительный приговор суда 

вступает в законную силу – осужденный попадает в условия суровой 

изоляции. 

Важно отметить, что в пенитенциарных учреждениях существует и 

функционирует особая социальная среда, которой присущи свои нормы, 

обычаи и традиции.Эмоциональное и психологические напряжение всегда 

сопровождают осужденных лиц в процессе отбывания наказания. Влияние 

тюремной субкультуры обуславливает появление таких состояний, как 

стресс, повышенная тревожность, угнетенность, разочарование в 

собственной жизни, суицидальные настроения. Возникновение подобных 

состояний провоцирует негативное поведение осужденных, в том числе 

происходит повышение конфликтности конкретного осужденного, 

агрессивным срывам, что является причиной совершения насильственных 

преступлений. 

Стойкий психологический дискомфорт осужденных вызывает 

насильственный стереотип поведения, который является причиной 

насильственных посягательств на жизнь и здоровье осужденных, 

сотрудников и иных лиц. 

Стоит отметить, что в условиях функционирования учреждений 

уголовно-исполнительной системы сотрудники не всегда обладают 

должными навыками применения психологических методов, позволяющих 

нормализовать состояние осужденных. Как правило, такими 

специализированными знаниями обладают лишь сотрудники 

психологической лаборатории. Однако практическое применение методов 

нейтрализации методов агрессивного поведения осужденных является 

необходимым ввиду их эффективности, и уровня обеспечения безопасности 
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осужденных и других лиц1. Если не принимать во внимание негативные 

состояния осужденных, уровень пенитенциарной насильственной 

преступности значительно возрастет. 

В первую очередь, в процессе анализа негативных состояний 

осужденных необходимо выявить факторы, которые детерминируют такое 

состояние, влияя на личность преступника2
. 

Так, необходимо обратить внимание на социально-психологические 

факторы, существующие в рамках функционирования учреждения уголовно-

исполнительной системы. Попадая в места лишения свободы, личность 

осужденного психологически отчуждена и обособлена от внешнего мира, в 

том числе пенитенциарного. Осужденный, особенно если он впервые 

попадает в учреждения уголовно-исполнительной системы, уходит в себя, 

замыкается, уклоняется от общения как с осужденными, так и с 

сотрудниками. Повышенная тревожность, подавленность, стресс, 

угнетенность становятся причиной возникновения нервных срывов, которые 

могут проявляться как в конфликтной ситуации, так и проходить 

бессимптомно, но негативно влияя на физиологическое состояние здоровья 

осужденного.  

Наиболее распространенным социально-психологическим фактором, 

детерминирующим появление намерений на совершение насильственного 

преступления, является конфликтность осужденных. В юридической 

литературы авторы, которые исследуют проблему распространения 

                                                           
1
 Уваров И.А. Общеуголовная пенитенциарная преступность в системе объектов 

пенитенциарной профилактики / Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. Изд.: Вологодский институт права и экономики ФСИН, Вологда. 2011. № 2 
(14). – С. 13.  

2
 Первозванский В.Б. К вопросу о тенденциях пенитенциарной преступности / 

Вестник Кузбасского института. Изд.: Кузбасский институт ФСИН, Новокузнецк. 2012. № 
3 (11). – С. 35.  
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насильственной преступности, отмечают, что в основе причин совершения 

насильственных преступлений лежит именно конфликтная ситуация1
. 

Причем возникновение конфликтов в среде осужденных 

обусловливается самим фактом лишения свободы, социально-

психологическим климатом, существующим в исправительных колониях. 

Так, подавляющее большинство конфликтов в среде осужденных возникало в 

сфере лично-бытовых отношений (69,2 %), а также производственной 

деятельности (17,4 %). В иных сферах общественной жизни этот показатель 

оказался незначительным и составил чуть более 13 %. 

Первичными причинами возникновения конфликтных ситуаций 

является совершение краж осужденными. На почве зависти, желания 

принизить другого осужденного, совершаются тайные хищения продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Кроме того, совершенствование 

насильственных преступлений обусловлено наличием долговых отношений, 

понуждения сдействиям сексуального характера в отношении мужчины; 

грубость и хамство в общении, распространение слухов, унижения и другие 

противоправные и аморальные действия приходят к активизации негативного 

состояния осужденного, который, зачастую, себя не контролирует. 

Сопутствующими причинами насильственной преступности в местах 

учреждений уголовно-исполнительной системы является низкая правовая и 

нравственная культура, многочисленные нервные перегрузки, которые часто 

создаются сотрудниками уголовно-исполнительной системы, повышение 

роста раздражительности, чувство тревоги и мнительность, отсутствие 

ненасильственных способов разрешения конфликта. Отсутствие конкретной 

модели поведения в случае появления конфликтной ситуации приводит к 

тому, что единственным способом разрешения конфликта является 

совершение насильственных действий.  
                                                           

1Пенькова А.С. К вопросу о пенитенциарной преступности / Инновационные 
процессы в современной науке. Материалы Международной (заочной) научно-

практической конференции. Изд.: Мир науки, Нефтекамск. 2017. – С. 421.  
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Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: насильственная преступность в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы составляет треть общей 

пенитенциарной преступности. К числу наиболее часто совершаемых 

насильственных преступлений относятся убийства, причинения вреда 

здоровью различной тяжести, посягательства на половую свободу и половую 

неприкосновенность, а также иные преступления, квалифицирующими 

признаками которого являются угроза причинения вреда здоровью. 

Важно отметить, что преступная среда обуславливает наличие данного 

рода преступлений. Так, в условиях организованного для осужденных 

общежития, условий работы создается высокий уровень психологической 

напряженности. Постоянные стрессы, конфликты, эмоциональная 

нестабильность являются причинами совершения насильственных 

преступлений. 

В связи с этим персоналу исправительных учреждений важно обладать  

информацией о существующих в среде осужденных конфликтных ситуациях, 

непониманиях и других факторах, которые могут повлечь посягательство на 

жизнь и здоровье в рамках отбывания наказания в виде лишения свободы.   

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование предупреждения 
насильственной преступности в исправительных колониях 

 

 

Базовым элементом правового регулирования пенитенциарной 

профилактики насильственной преступности является Конституция России1
, 

которая определяет естественные права человека. Право на жизнь, охрану 

                                                           
1Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // 
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202. 
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здоровья и получения медицинской помощи, а также иные права, которые 

подлежат выполнению на территории Российской Федерации. 

Уголовно-исполнительные правоотношения имеют особую специфику, 

которая обусловлена условиями отбывания наказания в виде лишения 

свободы. Профилактика насильственной преступности, прежде всего, 

обусловлена положениями УК РФ. 

Уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает 

перечень уголовно наказуемых деяний, за совершение которых осужденный 

привлекается к уголовной ответственности. Так, в ст. 105 УК РФ определена 

уголовная ответственность за совершения убийства, то есть лишения жизни 

другого человека. 

Квалифицирующие признаки, указанные в каждой статей УК РФ 

насильственных преступлений позволяют более подробно квалифицировать 

действия преступника и назначить справедливое наказание. 

Важно обратить на такой нормативно-правовой акт, как Закон 

Российской Федерации № 5473-1«Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1. В данном нормативном 

документы определяется порядок применения мер безопасности, в качестве 

которых используются физическая сила, специальные средства и 

огнестрельное оружие. Перечисленные меры не могут использоваться в 

качестве повседневных мер профилактики насильственной преступности, 

однако в ряде случаев законодатель предоставляет такую возможность, 

например, в случае применения специального средства – наручников – в 

отношении осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях 

особого режима, при выводе из камеры. 

В установленных законом случаях сотрудники уголовно-

исполнительной системы имеют право применения физической силы, 
                                                           

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы: 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-I (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 494-ФЗ) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316.; Российская газета. 2019. №295.  
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специальных средств и огнестрельного оружия. При применении физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудник обязан 

следовать строго определённому в Законе Российской Федерации № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» алгоритму действий: предупредить о намерении 

применения, обеспечить наименьше применение вреда, доложить о 

случившемся непосредственному начальнику, а также документально 

оформить и подтвердить законность действий. 

Важнейшим элементом профилактики насильственных преступлений в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы является оперативно-

розыскная профилактика, которая осуществляется на основании положений 

Федерального закона Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»1. Цели оперативно-розыскной деятельности (далее 

– ОРД) определены в ст. 1 названного выше нормативного документа. 

Главной целью осуществления ОРД в исправительных колониях является 

защита жизни и здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечение безопасности общества и государства от 

преступных посягательств. Поставленные цели реализуются посредством 

выполнения следующих задач: выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих и совершивших; осуществление розыска 

лиц, скрывающихся от органа дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание 

информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической, информационной или экологической безопасности 

РФ; установление имущества, подлежащего конфискации. На основании 

поставленных задач в уголовно-исполнительной системе выделяются 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 №114-

ФЗ (в ред. ФЗ от 02.08.2019 №311-ФЗ) // Российская газета. 1995. №160.; 2019. №173. 
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специальные задачи оперативных подразделений, которые отражены в ч. 1 

ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1
 (далее – 

УИК РФ): обеспечение личной безопасности осуждённых, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и 

раскрытие готовящихся, совершаемых преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания. 

Ст. 13 УИК РФ также определяет право осужденных на личную 

безопасность. Данная норма является основанием для проведения 

пенитенциарной профилактики насильственной преступности. Так, 

осужденные имеют право на личную безопасность. При возникновении 

угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться  с 

заявлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего 

наказания в виде принудительных работ, ареста или лишения свободы, с 

просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае указанное 

должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению 

личной безопасности обратившегося осужденного. 

В свою очередь профилактика насильственной преступности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляется на 

основании положений главы 12-17 УИК РФ, которые определяют основные 

требования, связанные с организацией отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Важнейшее значение играют положения Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений2
 (далее – ПВР ИУ). Положения 

данного нормативно-правового акта определяют порядок организации 

режима в отношении осужденных в процессе отбывания наказания в виде 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 494-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 
2019. № 295. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2017 № 295 (в ред. Приказа МЮ от 27.06.2019 № 121) // 
Официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru.; 2017.; 2019.     

http://www.pravo.gov.ru/
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лишения свободы. В частности, определяются моменты, который являются 

значимыми при организации и осуществлении надзора за осужденными на 

производственных объектах различных видов. 

Одну из действенных профилактических функций выполняют 

установленные в отношении осужденных обязанности и запреты, за 

нарушение или несоблюдение которых осужденный привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

Следующим нормативно-правовым актом ведомственного уровня 

нормативно-правового регулирования является Приказ Минюста России № 

72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1
 

(далее – Инструкция по профилактике правонарушений). Представленный 

нормативный документ является основой для организации предупреждения, 

пресечения и профилактики насильственной преступности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Так, Инструкция по профилактике правонарушений определяет 

порядок организации профилактических мероприятий в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, порядок проведения общей и 

индивидуальной профилактики насильственной преступности, проведение 

оценки эффективности проведенных мероприятий и так далее. 

Инструкция по профилактике правонарушений также регламентирует 

большое количество иных вопросов, связанных с реализацией 

профилактических мероприятий в отношении насильственной преступности. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование предупреждения 

насильственной преступности представлено нормативно-правовыми актами 

различных уровней.  

                                                           
1Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (в ред. Приказа Минюста России от 02.11.2018 № 229) // 
Российская газета. 2013. № 119.; 2018. № 274. 
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На федеральном уровне нормативно-правового регулирования 

внимания заслуживают УИК РФ, Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», законодательство об ОРД и так далее. Представленные 

нормативные документы определяют общие вопросы осуществления 

профилактики насильственных преступлений в исправительных колониях. 

Особого внимания заслуживают нормативно-правовые акты 

ведомственного уровня нормативного регулирования: ПВР ИУ и Инструкция 

по профилактике правонарушений.данные документы создают основу для 

планирования, организации и реализации пенитенциарных мероприятий по 

предупреждению, пресечению и профилактике насильственной преступности 

в рамках исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы. 

 

 

1.3. Взаимодействие отделов и служб исправительной колонии в ходе 
организации предупреждения насильственной преступности 

 

 

Одним из условий эффективности профилактических и 

предупредительных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы является комплексный характер их проведения. Выполнение 

данного требования возможно только при условии тесно взаимодействия 

между различными подразделениями и службами учреждения. 

Одним из основных субъектов профилактической деятельности 

являются оперативные подразделения. Сущность предупредительной 

деятельности оперативного характера заключается в следующем: 

 изучение контингента лиц, находящихся под оперативно-

профилактическим наблюдением; 
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 документирование фактов и обстоятельств, действий и поступков 

наблюдаемых лиц, обеспечивающее успех индивидуально-профилактических 

мероприятий; 

 инициативное осуществление поисковых мероприятий для 

обнаружения признаков оперативно значимого поведения лиц, находящихся 

под оперативно-профилактическим наблюдением; 

 реализация полученных материалов при обеспечении 

конспирации негласных источников информации1
. 

Отличительной особенностью предупреждения, проводимого 

оперативными подразделениями, является организация виктимологической 

профилактики, к которой относятся следующие мероприятия: 

1. Максимальное использование защитных возможностей 

потенциальных жертв, достигаемых на основе правовых и воспитательных 

мер противодействия виктимизации. 

2. Обучение осуждённых и персонала учреждений распознаванию 

виктимогенно опасных ситуаций. 

3. Правовое обучение (воспитание) подозреваемых, обвиняемых, 

осуждённых, которое направлено на вооружение их знаниями о необходимой 

обороне, выработку готовности и умения противостоять преступным 

посягательствам, оказывать помощь администрации учреждения в 

предупреждении правонарушений. 

4. Ориентация усилий на работу как с потенциальными 

рецидивистами, так и «от потенциальной жертвы к преступнику-

рецидивисту»2
. 

                                                           
1
 Ковалев А.Д., Аверкин Н.Ю. Меры оперативной профилактики в учреждениях 

УИС / Техника и безопасность уголовно-исполнительной системы. Материалы научно-

практической конференции. Изд.: Научная книга, Воронеж. 2016. – С. 49.  
2
 Уткина Е.В. Роль виктимологической профилактики в предупреждении 

преступности / Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в XXI веке: 
экономические, правовые и социально-культурные перспективы развития». Изд.: 
Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва. 2017. – С. 79.  
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Наравне с этим оперативные подразделения осуществляют 

полномочия, указанные в Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

а именно: осуществляют сбор необходимой информации; проводят 

предварительную оценку обоснованности и достоверности изложенных в 

рапортах сведений; выявляют организаторов и активных участников 

группировок отрицательной направленности; принимают меры к пресечению 

конфликтных ситуаций среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых и 

так далее. 

Взаимодействие оперативных подразделений при профилактике 

насильственной преступности в пенитенциарных учреждениях 

обеспечивается в следующих формах: 

1. Осуществляется оперативное информирование отделов 

безопасности, охраны, воспитательных отделов по вопросам, 

представляющим обоюдный интерес. 

2. Сотрудники взаимодействующих подразделений участвуют в 

проведении мероприятий как гласного, так и негласного характера. 

3. Если сотрудникам оперативных подразделений необходимо 

применять при проведении сторонними службами режимных или иных 

мероприятий, об этом могут быть проинформированы сотрудники 

подразделений, организующих мероприятия. 

4. Участие при реализации мероприятий по передовому опыту. 

 Немаловажное значение отводится сотрудникам отдела безопасности 

(режима), так как именно эта категория должностных лиц ведёт дела 

профилактического учёта, а также организует большинство 

профилактических мероприятий. Отделы безопасности (режима) в сфере 

профилактики правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых: 

1. обеспечивают изоляцию и надзор, выполнение ПВР ИУ; 
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2. оформляют и обновляют информацию планшеты информации о 

лицах, поставленных на профилактический учёт, ведут соответствующую 

документацию; 

3. пресекают каналы проникновения запрещённых предметов 

совместно с другими подразделениями и службами; 

4. совместно с другими службами готовят материалы к 

рассмотрению на заседаниях комиссии администрации учреждения по 

вопросам постановки на профилактический учёт; 

5. разрабатывают и реализуют совместно с другими 

подразделениями профилактические мероприятия и так далее. 

Более того, профилактическая деятельность непрерывно ведётся 

сотрудниками дежурной смены при выполнении своих должностных 

обязанностей. В качестве основного средства профилактики правонарушений 

выступают средства видеонаблюдения, среди которых за последние годы 

широкое распространение получили видеорегистраторы. Такие меры 

позволяют сотрудникам отдела безопасности (режима) осуществлять 

видеозапись в период осуществления надзора за осуждёнными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в целях обеспечения безопасности, 

надлежащего контроля, а также фиксации правонарушений. Согласно 

утверждению А.В. Дергачева и А.М. Смирнова, более 75 % сотрудников 

исправительных колоний указали, что видеорегистраторы являются наиболее 

эффективным средством осуществления надзора в рамках профилактики 

правонарушений среди осуждённых1. Дежурная смена осуществляет 

круглосуточный порядок исполнения и отбывания лишения свободы, а также 

обеспечивает охрану и изоляцию осуждённых, постоянный надзор за ними; 

проводит обыскные мероприятия при выводе осуждённых на 

                                                           
1
 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осуждённых в исправительных колониях / 
Уголовно-исполнительное право. Изд.: Академия права и управления ФСИН России, 
Рязань. 2015. №1. – С. 77.  
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производственные объекты, подозреваемых и обвиняемых – на прогулку; 

сотрудники дежурной смены осуществляют личный досмотр. Данные 

мероприятия направлены, в первую очередь, на предупреждение 

правонарушений1
. 

Совместно с другими отделами и службами подразделения 

безопасности взаимодействуют с другими службами в следующих формах: 

1. При проведении режимных мероприятий, например, обысков, 

привлекаются дополнительные силы и средства, в том числе как отделы и 

службы учреждения, так и сотрудники других подразделений субъекта. 

2. Сотрудники оперативных подразделений и отдела безопасности 

участвуют в подготовке планов мероприятий по профилактике преступлений, 

в том числе и насильственного характера.  

3. Оперативные дежурные, начальник отдела безопасности 

согласовывают с оперативным отделом вопросы, связанные с организацией 

несения службы по осуществлению надзора за поведением осужденных, 

используют имеющиеся в их распоряжении силы исходя из складывающейся 

обстановки. 

4. Перед проведением инструктажа дежурной смены заместитель 

начальника колонии по безопасности и оперативной работе знакомится со 

всеми изменениями в оперативной обстановке и исходя из этого организует 

службу дежурной смены. При этом особое внимание обращается на усиление 

контроля за осужденными, от которых можно ожидать совершения 

преступлений и иных правонарушений, и на действия дежурной службы в 

случае получения сигнала о готовящемся или совершенном правонарушении. 

При необходимости в проведении инструктажа принимают участие и 

оперативные работники. 

                                                           
1
 Майоров А.А., Раськевич А.А. Деятельность служб и отделов в исправительных 

учреждениях – важный фактор профилактики наркотизма среди осуждённых / 
Юридическая мысль. Изд.: Юридический институт, Санкт-Петербург. 2007. №4. С. 76.  
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Следующим субъектом профилактики правонарушений среди 

осуждённых являются отделы охраны. Отделы охраны исправительных 

колоний осуществляют мероприятия предупредительного характера, 

связанные с перекрытием каналов проникновения к подозреваемым, 

обвиняемым и осуждённым запрещённых предметов, обеспечивают 

надлежащий пропускной режим на контрольно-пропускных пунктах, а также 

усиливают плотность инженерных заграждений в запретной зоне по 

периметру охраняемого объекта, в первую очередь, противоперебросовых 

сооружений.  

Сотрудники отделов охраны участвуют в составлении ежемесячных 

планов проверок состояния оборудования объектов, контрольно-пропускных 

пунктов, помещений дежурной службы и караульных помещений, мест 

несения службы личным составом дежурной смены и караулов, исправности 

оборудования, транспортных средств для перевозки личного состава и 

осужденных; а также в составлении ежемесячных графиков контроля за 

несением службы дежурными сменами и караулами, графиков 

еженедельного осмотра территории колонии, прилегающей к ограждениям 

внутренней запретной зоны, и проверки инженерных сооружений; 

Воспитательные отделы, в свою очередь, выявляют лиц, склонных к 

совершению противоправных действий и проводят в отношении них 

комплекс воспитательных (предупредительных) мероприятий; 

разрабатывают профилактические мероприятия в отношении лиц, 

поставленных на профилактический учёт; рассматривают на комиссии 

вопросы постановки/снятия с профилактического учёта; выявляют и 

принимают меры к разрешению конфликтных ситуаций; принимают участие 

в проведении служебных проверок по фактам нарушений установленного 

порядка отбывания наказания осуждёнными, подозреваемыми, 

обвиняемыми. 
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Воспитательные отделы взаимодействуют с другими подразделениями 

учреждения в следующих формах: 

1. Обеспечивают своевременное предоставление информации 

другим подразделениям об осужденных, которые предоставляют 

оперативный интерес, а также могут совершить преступления. Особенностью 

службы воспитательных отделов является то, что начальник отряда 

непосредственно взаимодействует со всеми осужденными своего отряда, 

поэтому может стать первичным звеном предупреждения насильственной 

преступности. 

2. Участвуют в постановке осужденного на профилактический учет. 

3. Обеспечивают привлечение к проведению воспитательных 

мероприятий других подразделений и служб учреждения, а также 

привлекают сотрудников с целью обеспечения надзора и охраны при 

проведении отдельных мероприятий: посещения учреждения 

представителями религиозных конфессий, в случае проведения каких-либо 

индивидуальных мероприятий, например, регистрации брака, а также в 

случае проведения массовых мероприятий. 

4. Сотрудники отдела безопасности участвуют в работе совета 

воспитателей отряда, приказом начальника колонии закрепляются за 

отрядами, осуществляют индивидуальную, профилактическую и 

воспитательную работу с трудновоспитуемыми осужденными и 

осужденными, стоящими на профилактическом учете. 

Немаловажное значение играет организация деятельности 

психологических лабораторий. Так, психологи определяют круг лиц, 

требующих постановки на профилактический учёт в зависимости от 

состояния их психического здоровья; проводят изучение социально-

психологической обстановки и настроений группы осуждённых; 

анализируют причины чрезвычайных происшествий, совершения 

правонарушений; реализуют иные полномочия, связанные с организацией 
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профилактической деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

Сотрудники психологический лабораторий выполняют поставленные 

задачи следующими способами и методами: проведение психодиагностики 

особенностей личности осуждённых, подозреваемых и обвиняемых; изучение 

и коррекция поведения лиц; выявление лиц, склонных к деструктивным 

формам поведения; выработка рекомендаций на основе изучения 

индивидуально психологических особенностей личности и прогноза её 

поведения; изучение социально-психологического климата в секторах, 

подготовка и проведение мероприятий по его оптимизации; участие в 

мероприятиях по работе с осуждёнными, подозреваемыми и обвиняемыми, 

имеющими отклонения в психике1
.  

При проведении психологической диагностики или же в процессе 

работы с тем или иным осужденным сотрудники психологической 

лаборатории при наличии на то оснований, предоставляют информацию о 

состоянии и намерениях осужденного оперативным подразделениям, отделам 

охраны, воспитательным отделам, а также подразделениям безопасности. 

Сотрудники данных подразделений используют данную информацию с 

целью обеспечения усиленного контроля за поведением осужденного, а 

также смогут своевременно предпринять действия по предотвращению 

преступных намерений.  

Медицинские отделы исправительных учреждений являются частично 

специализированными субъектами профилактической деятельности, которые 

обязаны вносить предложения начальнику учреждения о постановке на учёт 

осуждённыхимеющих психические расстройства. Наравне с этим сотрудники 

медицинских подразделений осуществляют меры по предотвращению 

                                                           
1Ворощук В.Б. Особенности организации социальной, воспитательной и 

психологической работы с осуждёнными в колониях-поселениях в условиях развития 
уголовно-исполнительной системы России / Прикладная юридическая психология. Изд.: 
Академия права и управления ФСИН России, Рязань. 2014. № 4. – С. 119.  
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агрессивного поведения и совершения противоправных действий со стороны 

подучётных и иных лиц1
. 

Таким образом, основными субъектами профилактической 

деятельности являются оперативные подразделения, сотрудники отделов 

безопасности (режима), в том числе дежурная смена, сотрудники отдела 

охраны, психологических лабораторий, отделов воспитательной работы, 

медицинские подразделения учреждений, производственно-технические 

подразделения. Каждый из названных субъектов осуществляет мероприятия, 

направленные на предупреждение совершения насильственных 

преступлений со стороны осуждённых в рамках основных полномочий и 

обязанностей, установленных в Инструкции по профилактике 

правонарушений. 

При организации предупреждения насильственных преступлений 

немаловажное значение играет организация взаимодействия, благодаря 

которому возможно своевременно установить лиц, подлежащих постановке 

на профилактический учёт; провести совместную профилактическую работу, 

а также организовать противодействие замыслам, направленным на 

совершение дисциплинарных правонарушений либо уголовно наказуемых 

деяний. 

Именно поэтому начальнику учреждения важно организовать 

слаженное взаимодействие между сотрудниками подразделений. 

Деятельность каждого подразделения при надлежащей организации станет 

элементом общей профилактической деятельности, который взаимодействует 

и взаимосвязан с другими элементами. 

  

                                                           
1
 Уваров И.А. Особенности классификации субъектов пенитенциарной 

профилактики / Человек: преступление и наказание. Изд.: Академия права и управления 
ФСИН России, Рязань. 2008. № 4. – С. 98.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика мероприятий, направленных на 
предупреждение насильственной преступности в исправительных 

колониях 

 

 

Насильственная преступность характеризуется отличительными 

особенностями, которые обуславливают организацию и проведение 

профилактических мероприятий в рамках исправительного учреждения. При 

рассмотрении предупредительных мероприятий насильственной 

преступности важно отметить, что особенности зависят не только от объекта 

профилактики, но и важную роль играет субъект таких мероприятий. 

 Особенность субъектов предупредительных мероприятий заключается 

в компетенции сотрудников, а также отношение и уровень участия в 

предупредительной деятельности. 

В первую очередь, важно учитывать, что условия содержания 

осужденных в исправительной колонии является мощным криминогенным 

фактором, детерминирующим насильственную преступность. При этом цели 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства показывают 

необходимость восстановления социальной справедливости, исправления 

осуждённого и предупреждения им совершения новых преступлений.в связи 

с этим на осужденного налагают дополнительные ограничения правового 

статуса, связанные с реализацией прав и свобод личности. Данные 

правоограничения имеют не только карательный характер, но и направлены 

на обеспечение изоляции осужденного и предотвращения причинения им 

общественного вреда1
. 

                                                           
1Дугенец А.С. Детерминанты пенитенциарных преступлений / Вестник 

общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-

исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и 
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Таким образом, предупреждение уголовно наказуемых деяний тесно 

взаимосвязано с процессом исполнения наказания в виде лишения свободы, 

являясь составной частью данного процесса. Иными словами, в самой 

сущности исполнения наказания в виде лишения свободы, в организации 

самого процесса исправительного воздействия, в практическом применении 

основных средств исправления уже заложен его профилактический 

потенциал. 

При этом преступления насильственного характера невозможно 

полностью исключить из пенитенциарной сферы, о чем свидетельствует 

уголовно-исполнительная статистика. 

Так, в 2018 году средний уровень преступлений среди осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях, в расчете на 1000 человек 

составил 1,92. Наиболее криминогенным субъектов Российской Федерации 

является Республика Тыва, где в расчете на 1000 осужденных совершается 

10,3 уголовно наказуемого деяния; Еврейская автономная область – 9,75 

преступных деяния в расчете на 1000 осужденных; Республика Марий Эл – 

7,32 случая на 1000 осужденных1
. 

Также стоит отметить, что в 2018 году зарегистрировано 913 

преступлений, совершенных в исправительных колониях; 1 преступление – в 

воспитательной колонии; 5 преступлений – в тюрьмах; 178 преступлений – в 

колониях-поселениях; 39 преступлений – в лечебно-исправительных 

учреждениях; 14 преступлений – в лечебно-профилактических учреждениях2
. 

Весьма интересными являются показатели насильственной 

преступности в исправительных учреждениях. Так, в 2018 году совершено 4 

убийства (ст. 105 УК РФ) в исправительных колониях; 5 покушений на 

                                                                                                                                                                                           

теоретико-методологические аспекты». Изд.: Академия права и управления ФСИН 
России, Рязань. 2019. № 15. – С. 15.  

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 года) // Информационно-аналитический сборник. Изд.: НИИИТ ФСИН, 
Тверь. 2019. – С. 25.  

2
 Приложение 1. 
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убийство (ст. 105 УК РФ) в исправительных колониях; 5 причинений смерти 

по неосторожности (ст. 109 УК РФ) в исправительных колониях; 16 случаев в 

исправительных колониях и по 1 случаю в колонии-поселения и лечебно-

исправительном учреждении умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, повлекших смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ); 13 случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1-3 ст. 111 УК Р); 15 

случаев – в исправительной колонии и 1 случай в лечебно-профилактическом 

учреждении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112 УК РФ); 3 случая причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ)1
. 

Таким образом, представленные статистические показатели говорят о 

том, что преступления против жизни и здоровья в общей массе осужденных 

совершаются нечасто и составляют небольшую долю преступлений в общем 

объеме. Однако стоит помнить о том, что преступления против жизни и 

здоровья являются самыми тяжкими преступными деяниями, которые влекут 

наибольшую общественную опасность, так как человеческая жизнь 

невозможно восстановить.  

Кроме того, опасность таких преступлений заключается в том, что 

совершение преступного деяния насильственного характера значительно 

повышает криминальный статус преступника, дезорганизует деятельность 

учреждения уголовно исполнительной системы; виновный в совершении 

насильственного преступления осужденный несет наибольшую 

криминогенную опасность для других осужденных; акты преступного 

поведения влияют на оперативную обстановку конкретного учреждения. 

В целях предупреждения насильственной преступности в рамках 

организации отбывания наказания в виде лишения свободы необходимо 

проводить общесоциальное и специально-криминологическое 

предупреждение. 

                                                           
1
 Приложение 2. 
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Под общесоциальным предупреждением необходимо понимать 

позитивное развитие общества в целом, совершенствование его 

экономических, политических, социальных и иных сфер жизни, которые 

объективно способствуют устранению из жизни кризисных явлений и 

диспропорций, питающих преступность, от применительно к 

исправительным учреждениям это означает, что превентивный потенциал 

данного вида предупреждения оказывает опосредованное воздействие на 

преступность, преследуя более глобальные цели, направленные на 

нормальное обеспечение процесса, преследуя более глобальные цели, 

направленные на нормальное обеспечение процесса исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в целом, а не только на нейтрализацию 

криминогенных детерминант, продуцирующих совершение осужденными 

преступлений1
. 

Общее предупреждение насильственной преступности – 

многоплановое направление, в структуру которого входят меры различного 

характера. Как правило, общее предупреждение включается комплекс 

социальных, правовых, экономических, культурологических мер, которые в 

случае длительного и целенаправленного применения приводят к выявлению 

криминогенных факторов, способствующих совершению насильственных 

преступлений в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы. При 

этом требование комплексности применения мер является обязательным, так 

как только такой подход может принести положительные результаты. 

Вторым направлением профилактической деятельности в рамках 

отбывания наказания в виде лишения свободы является специально-

криминологическое предупреждение. В первую очередь, центральной 

категорией специально-криминологического предупреждения 

                                                           
1
 Патрушев Е.В. Общая профилактика насильственной преступности осужденных в 

местах лишения свободы / Юридические науки. Изд.: Спутник +, Москва. 2012. № 5. –  

С. 25-26.  
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насильственной преступности в исправительных учреждениях являются 

режимные требования, которые составляют основу отбывания наказания. 

Стоит отметить, что около 40 % насильственных преступлений было 

совершено посредством использования колюще-режущих предметов. 

Наличие запрещенных предметов на территории учреждения уголовно-

исполнительной системы свидетельствует о низкой степени организации 

надзора за осужденными, которые осуществляют трудовую деятельность на 

заточном и металлорежущем оборудовании. В связи с этим представителям 

администрации учреждений важно повышать эффективность проведения 

обысковых мероприятий благодаря рациональному использованию 

человеческого фактора в сочетании с широким спектром инженерно-

технических средств. 

Стоит отметить, что 18 % случаев ненадлежащего хранения колюще-

режущих предметов приводят к совершению насильственных преступлений, 

что также отражает необходимость организации строгого учета, хранения и 

выдачи рабочего инструмента осужденным. 

Одной из наиболее актуальных проблем насильственных преступлений 

является проблема проникновения к осужденным запрещенных вещей и 

предметов.  

Так, в 2018 году подразделениями охраны изъято 181 колюще-режущих 

предметов. Кроме того, особое значение в совершении насильственных 

преступлений играет состояние алкогольного и наркотического опьянения, 

что также является проблемой проникновения запрещенных веществ. За 

аналогичный период изъято 1076 литров алкогольных напитков и изделий на 

спиртовой основе; изъято 18,5 килограммов наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов1
. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 года) // Информационно-аналитический сборник. Изд.: НИИИТ ФСИН, 
Тверь. 2019. – С. 260.  
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В связи с высоким уровнем выявления запрещенных предметов для 

хранения осужденными представляется, чтодеятельность сотрудников 

оперативных отделов и отделов безопасности подолжна быть направлена не 

только на изобличение лиц, виновных в совершении нарушений режима 

отбывания наказания, а также на установление каналов поступления 

запрещенных предметов. Также в ходе служебной деятельности необходимо 

собирать информацию о наиболее распространенных способах и средствах 

передачи запрещенных предметов и веществ, которые используются 

осужденными для хранения запрещенных предметов и веществ в конкретном 

учреждении. 

Одним из наиболее популярных причин высоких показателей 

поступления в учреждение запрещенных предметов и веществ является 

неудовлетворительная организация надзора. Надзор, являясь одним из 

средств обеспечения режима, обеспечивает постоянный контроль за 

поведение осужденных лиц. Соответственно, в случае поступления 

запрещенных предметов на территорию учреждения, необходимо обеспечить 

устранение недостатков в надзоре. 

Одними из наиболее эффективных мероприятий по надзору является 

проведение обысков и досмотров осужденных. Наличие запрещенных 

предметов и веществ у осужденных выявляются в ходе проведения данных 

мероприятий. Однако поверхностное отношение к проведению данных 

мероприятий со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы 

отрицательно влияет предотвращение нарушений установленного порядка 

отбывания наказания1
. 

Профилактика насильственной пенитенциарной преступности 

складывается из комплекса общесоциальных и специально-

                                                           
1
 Минкова Е.А., Горкина С.А. Организационно-управленческие факторы, 

детерминирующие насильственную преступность в исправительных колониях / 
Евразийский юридический журнал. Изд.: Евразийский научно-исследовательский 
институт проблем права, Уфа. 2017. № 3 (106). – С. 226-227. 
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криминологических мер. В общем виде к мероприятиям предупреждения 

насильственной преступности можно отнести следующие меры: 

1. Разъяснение положений уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

2. Предупреждение о возможной дисциплинарной и уголовной 

ответственности за совершение насильственных преступлений. 

3. Побуждение к добровольному отказу от совершения начатого 

преступления. 

4. Пресечение противоправных действий. 

5. Возбуждение уголовных дел по фактам совершенных 

преступлений. 

6. Раскрытие преступных намерений и уголовно наказуемых 

деяний. 

Важно отметить, что основы предупредительной деятельности 

заложены в работе по разъяснению законодательства, которая носит 

обязательный характер. Разъяснение законодательства, а также правовая 

пропаганда могут осуществляться в целях общей и индивидуальной 

профилактики. 

Наибольший эффект от разъяснений законодательства возможно 

достигнуть в случае проведения таких разъяснений в присутствии адвокатов, 

прокурора, представителей общественности, научных работников, 

социальных работников или в случае присутствия депутатов местного 

самоуправления. Также стоит проводить занятия по повышению уровня 

правового воспитания в небольших группах осужденных, так как в ходе 

ответов на вопросы возможно дать наиболее полные и доступные для 

небольшой группы осужденных разъяснения1
. 

                                                           
1Расторопов С.В., Горшкова Н.А. Насильственная преступность во время 

отбывания наказания в виде лишения свободы как один из показателей его эффективности 
/ Вестник Владимирского юридического института. Изд.: Владимирский юридический 
институт ФСИН, Владимир. 2016. № 4 (41). – С. 50.  
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Одним из направлений правовой воспитания является пропаганда 

уголовного законодательства с обращением особого внимания на 

установленные в законодательстве санкции. Данные правовые разъяснения 

являются одним из сдерживающих факторов противоправного поведения 

осужденных, в том числе и в плане предотвращения насильственных 

действий в отношении других осужденных или иных лиц. Также правовое 

воспитание состоит в регулярном информировании осужденных лиц о 

существующих уголовно-исполнительных правах и обязанностях.  

В ходе профилактической деятельности важно использовать метод 

убеждения в ходе проведения правового воспитания. Стоит акцентировать 

внимание осужденных на необходимость соблюдения норм уголовно-

исполнительного законодательства в процессе отбывания наказания. 

Осужденным надлежит разъяснять нормы, регулирующие предоставления 

досрочного освобождения от отбывания наказания; оказание помощи 

осужденному лицу после освобождения; условия разрешения судом 

ходатайств со стороны осужденных и так далее. 

Разъяснительную работу необходимо проводить регулярно, уделяя 

особое внимание на начальном и конченом этапе отбывания наказания. В 

начале отбывания наказания необходимо подробно информировать 

осужденных о существующих правилах, установленных правах и 

обязанностях. При этом необходимость проведения разъяснительной работы 

перед освобождением обусловлена проведением подготовки осужденного к 

ресоциализации в общество. За весь период отбывания наказания у 

осужденного скапливаются напряженность, присутствуют высокие 

психологические нагрузки, которые не позволяют объективно взглянуть на 

ситуацию при освобождении1. Именно в этот момент осужденные нуждаются 

в наибольшей поддержке и информировании. 

                                                           
1
 См.: Костюк М. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью в ИУ: дис. … д-ра.юрид. наук. М., 2000, С. 316. 
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Следующим видом мероприятий профилактической направленности 

является официальное предостережение осужденных о возможности 

применения в отношении них дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Прежде всего, разъяснение законодательства о применении мер 

ответственности должно проводиться в отношении осужденных 

отрицательной направленности, которые регулярно допускают нарушение 

режима отбывания наказания и в отношении которых применяются меры 

дисциплинарного взыскания. При первичных проявлениях негативного 

поведения со стороны осужденного сотрудники могут использовать методы 

убеждения, а в случае стойких проявлений отрицательного поведения со 

стороны осужденного выносится официальное предупреждение в 

письменном виде, которое в дальнейшем хранится в личном деле 

осужденного. 

Намного реже в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы используется мера побуждения добровольного отказа к совершению 

преступления. Данная мера, как правило, реализуется в рамках оперативной 

деятельности, когда между сотрудником и осужденным установлен 

психологический контакт1
.  

Первостепенное значение приобретает своевременный контроль 

руководства учреждения за качеством представленных материалов на 

осужденных к условно-досрочному освобождению, четкой работой комиссии 

администрации, а также тщательный прокурорский надзор за соблюдением 

предъявляемых законом требований при применении указанных уголовно-

правовых норм. 

Как отмечалось ранее, в структуру предупреждения пенитенциарной 

насильственной преступности входит такой элемент, как индивидуальная 

профилактика.  

                                                           
1
 Лунев Р.С. Преступность в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации 

/ Советник юриста. Изд.: Дело и сервис, Москва. 2015. № 3. – С. 17.  
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Индивидуальная профилактика в учреждениях уголовно-

исполнительной системы направлена на конкретное лицо, поведение которых 

противоречит правовым нормам. Как правило, состоящее на 

профилактическом учете, вступает в конфликт с представителями 

администрации, противодействует режиму отбывания наказания, а также 

конфликтует или негативным образом влияет на других осужденных. 

Центральной категорией индивидуальной профилактики является 

профилактический учет. Стоит отметить, что в 2018 году всего на 

профилактическом учете состояло 78631 осужденный1, из них: 19 235 – в 

исправительных колониях общего режима; 46 341 – в исправительных 

колониях строгого режима; 5 935 – в исправительных колониях особого 

режима; 2 277 – в колониях-поселениях; 3 823 – в лечебно-исправительных 

учреждениях; 1 020 – в лечебно-профилактических учреждениях.важно 

отметить, что среди них: 1 299 осужденных в исправительных колониях 

общего режима состоят на профилактическом учете в качестве лидеров и 

активных участников группировок отрицательной направленности; в 

колониях строго режима по данном основанию на профилактическом учете 

состоит 848 осужденных; в исправительных колониях особого режима – 96 

осужденных; в колониях-поселениях – 3 осужденных; в лечебно-

исправительных учреждениях 78 осужденных; в лечебно-профилактических 

учреждениях – 18
2
. 

Индивидуальная профилактика правонарушений включает в себя 

работу с лицами, поставленными на профилактический учет, путем 

проведения целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы 

с учетом психологический особенностей их личности, характера и степени 

общественной опасности, совершенных ими правонарушений и других 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 года) // Информационно-аналитический сборник. Изд.: НИИИТ ФСИН, 
Тверь. 2019. – С. 50.  

2
 Приложение 3.  
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особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов и средств 

воспитательного воздействия. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: предупреждение насильственной преступности – это комплексная, 

целенаправленная работа, в которой задействованы в той или иной степени 

каждый сотрудник исправительного учреждения. Предупреждение 

насильственной преступности включает в свою структуру следующие 

обязательные компоненты: общее предупреждение, специально-

криминологическое предупреждение и индивидуальная профилактика. 

В первом случае, общее предупреждение в большей степени связано с 

политическими, социальными, экономическими и иными изменениями, 

проходящими на государственном уровне. В частности, к данным мерам 

профилактики возможности отнести финансирование уголовно-

исполнительной системы, улучшение санитарно-бытовых условий. 

Меры специального предупреждения в большей степени реализуются 

через воспитательную и профилактическую работу. Кроме того, важнейшим 

элементом предупреждения является деятельность служб безопасности, 

оперативных подразделений, отделов охраны, психологических лабораторий 

и воспитательных отделов.  

Наиболее действенной и сложной в практической реализации являются 

мероприятия по индивидуальному профилактическому учету. Так, в 

отношении осужденного проводится целенаправленная воспитательная 

деятельность с учетом особенностей его развития, психики, условий 

пребывания в учреждении и иных факторов. Каждому из направлений 

предупредительной деятельности важно уделять должное внимание, так как 

недостаток профилактических мероприятий в одном из направлений влечет 

увеличение показателей преступности и правонарушений, а также ставит под 

сомнение эффективность деятельности учреждений по исполнению 

уголовных наказаний в виде лишения свободы.  
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2.2. Проблемные вопросы, возникающие в ходе организации и 
реализации мероприятий, направленных на предупреждение 
насильственной преступности в исправительных колониях 

 

 

Деятельность по предупреждению преступлений, совершаемых в среде 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, является 

одним из актуальных направлений государственной деятельности. Успешная 

профилактическая деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы зависит от правильной организации процесса исполнения 

наказаний, а также от максимального снижения влияния факторов, которые 

отрицательным образом сказываются на эффективности функционирования 

соответствующих учреждений. 

Сам факт совершения преступления в условиях содержания в 

исправительном учреждении противоречит поставленным в законодательстве 

целям наказания и уголовно-исполнительного законодательства.вместе с тем 

совершение уголовно наказуемых деяний подрывает уровень обеспечения 

безопасности в учреждении в условиях обеспечения неукоснительного 

режима. Насилие в местах лишения свободы свидетельствует о 

неэффективности всей системы предупреждения преступности на 

территории Российской Федерации1
. 

Стоит отметить, что одной из наиболее актуальных проблем 

насильственной преступности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы является высокий уровень их латентности. Во многом это 

обусловлено нежеланием осужденных сообщать о совершенных в отношении 

них преступлениях, что способствует укреплению преступных традиций и 

распространению насилия в местах лишения свободы. Учитывая особенности 

                                                           
1
 Минкова Е.А. Социально-психологические аспекты профилактики 

насильственной пенитенциарной преступности / Прикладная юридическая психология. 
Изд.: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Рязань. 
2018. № 2. – С. 124.  
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детерминации пенитенциарных преступлений насильственного характера, 

снизить их уровень крайне сложно. При этом в действительности возможно 

уменьшить число наиболее опасных насильственных преступлений в 

процессе реформирования всей системы исправительных учреждений, а 

также порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, проведения 

профилактический мероприятий, которые направлены на разумное внедрение 

современных способов пенитенциарной профилактики. 

Для разработки таких мер необходимо определить объекты 

профилактического воздействия. К числу таких объектов профилактических 

мероприятий следует отнести: внешние факторы, которые определяются 

тюремной средой, где развивается преступная деятельность, 

виктимологические факторы. 

Меры профилактики насильственной преступности в местах лишения 

свободы адресованы в любом случае спецконтингенту, так как участниками 

рассматриваемых преступлений могут являться только осужденные. 

Следовательно, речь может идти только о профилактике в деятельности 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Для реальной 

эффективности предупредительной системы в местах лишения свободы 

необходим комплексный, планомерный и экономически выгодный подход, 

ориентированный на нейтрализацию причин и условий совершения 

насильственных преступлений в отношении осужденных в исправительных 

учреждениях. 

Распространению насилия в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы среди осужденных способствуют следующие проблемные вопросы: 

1. Наличие правовых пробелов в законодательстве, определяющим 

основы функционирования учреждений и процесса отбывания 

наказания осужденными в виде лишения свободы. 

2. Психологическо-эмоциональное состояние осужденных, которые 

отбывают длительные сроки отбывания наказания. 
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3. Отсутствие инициативности у сотрудников уголовно-

исполнительной системы в организации воспитательной работы 

осужденных. 

4. Отсутствие эффективного взаимодействия между отделами и 

службами учреждения в области организации и реализации 

профилактических мероприятий. 

5. Отсутствие четкой системы реализации осужденных после 

освобождения. 

Стоит отметить, что криминальная субкультура оказывает как 

негативное влияние на систему профилактической деятельности, так и в 

отдельных случаях является сдерживающим фактором, а именно, 

предполагает мирное разрешение конфликтов в определенных ситуациях. 

Четко установленная система правил позволяет контролировать возможные 

проявления негативного поведения и конфликтных ситуаций среди 

осужденных. 

Важное значение при разработки мер специального уровня 

пенитенциарного предупреждения насильственной преступности в 

исправительных учреждениях имеет относительно новое самостоятельное 

направление профилактики – виктимологическое, то есть предупреждение 

преступности посредством воздействия на реальных, потенциальных или 

скрытых жертв, их поведение в виктимогенных ситуациях, а также 

предупреждение рецидива виктимизации, то есть повторного становления 

потерпевшим от насильственного преступления1
.  

Содержанием пенитенциарной виктимологической профилактики 

преступности является комплекс специальных мер, направленных на 

выявление, устранение и нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, 

формирующих виктимное поведение осужденных и обусловливающих 
                                                           

1Виктимологическое предупреждение насильственных преступлений, совершаемых 
в местах лишения свободы / Учебное пособие. Под ред. Качуровой Е.С. – Иркутск : 
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 2019. – С. 46-47.  
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совершение насильственных преступлений; выявление более виктимных 

групп и конкретных типов личности с повышенной степенью виктимности и 

воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных 

свойств; а также разработка либо совершенствование уже имеющихся 

специальных средств защиты потерпевших от насильственных преступлений 

и последующей виктимизации. Таким образом, виктимологическая 

профилактика не противоречит традиционной предупредительной 

деятельности правоохранительныхорганов, а дополняет и повышает 

эффективность профилактических мер новыми возможностями. 

Общевиктимологическое пенитенциарное предупреждение 

насильственной преступности адресовано всем осужденным, оно позволяет 

определить основные направления профилактической деятельности и 

воздействовать на причины и условия способствующие виктимизации. Меры 

общепенитенциарного уровня в основном ориентированы на улучшение 

условий отбывания наказания в виде лишения свободы, изменение уголовно-

исполнительного законодательства, противодействие коррупции, 

криминальной субкультуре, повышение квалификации сотрудников, 

образование и информирование самих осужденных, то есть призвано решать 

общие задачи превенции. Однако повлиять на виктимность осужденных и 

скорректировать их поведение в криминогенной ситуации в большей степени 

способны меры индивидуального виктимологического предупреждения, 

детализирующие общие направления профилактики и положительно 

воздействуя непосредственно на осужденного. 

Индивидуальная виктимологическая пенитенциарная профилактика 

состоит в выявлении осужденных с повышенной виктимностью и 

проведении с ними защитно-воспитательных мероприятий, направленных на 

снижение риска стать жертвой насильственных посягательств.  

Что касается мер индивидуальной виктимологической профилактики, 

то суть данных мероприятий заключается в работе с конкретным 
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осужденным, обладающим тем или иным видом виктимности, с целью 

предотвращения виктимизации. Иными словами, речь идет о мероприятиях, 

непосредственно связанных с воздействием на личность осужденного с 

целью избавления его от виктимных свойств и обеспечения его личной 

безопасности, что также предполагает оказание предупредительного 

воздействия на потенциального преступника. Индивидуальное 

виктимологическое предупреждение подразумевает выявление наиболее 

виктимногоспецконтингента и определение вероятностного прогноза 

виктимности отдельных осужденных на основе выделенных типов 

виктимности осужденных. 

Основные направления индивидуальной виктимологической 

профилактики насилия в местах лишения свободы следующие:  

1. Воспитательная работа с использованием защитных 

возможностей потенциальных жертв. 

2. Правовое воспитание осужденных о пределах необходимой 

обороны, крайней необходимости и необоснованного риска. 

3. Развитие и использование приоритета виктимологической 

оперативно-розыскной профилактики в учреждении уголовно-

исполнительной системы.  

4. Нейтрализация отрицательного воздействия криминальной 

субкультуры на конкретных осужденных1
.  

Для удобства целесообразно классифицировать индивидуальные меры 

виктимологической профилактики насильственных преступлений в ИУ по 

трем направлениям воздействия: на виктимность потерпевшего; на 

способствующее поведение потерпевшего; на виктимогенные факторы, то 

есть объективные обстоятельства, складывающиеся непосредственно 
                                                           

1
 Середа И.М., Качурова Е.С. К вопросу о виктимологическом предупреждении 

насильственных преступлений в отношении осужденных к лишению свободы / 
Преступление, наказание, исправление. Сборник тезисов выступлений и докладов 
участников международного пенитенциарного форума. Изд.: Академия права и 
управления ФСИН, Рязань. 2019. – С. 197.  
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передили в момент совершения насильственного преступления, не связанные 

ни с виктимностью жертвы, ни с ее поведением. 

Персонал колоний в должной мере осведомлен об особенностях 

личности каждого осужденного. Именно администрация колонии может 

создать условия для повышения культуры быта и досуга осужденных. Для 

создания благоприятной виктимологической среды в колониях необходимо 

создание спортивных секций, кружков, библиотек, компьютерных классов 

для дистанционного обучения, производственных мастерских, локальных 

телевизионных каналов для осужденных. Чем больше осужденные будут 

увлечены реализацией своих творческих способностей, тем меньше 

свободного времени будет оставаться для конфликтов. Тяжелый физический 

труд осужденных в местах лишения свободы вряд ли сможет развить 

интеллектуальные способности и оказать исправительное воздействие.  

Снизить виктимность смогут меры, воздействующие на повышение 

уровня духовности, образования, развивающие у осужденных чувство 

ответственности, взаимопомощи, доверия к органам власти, осознание 

возможности ресоциализации после освобождения. При подготовке 

успешной ресоциализации важно взаимодействие всех субъектов 

профилактики, для дальнейшей адаптации на всех уровнях социальной 

среды, включая само общество, трудовой коллектив, семью, круг общения 

освободившихся. В связи с чем, важно повлиять на отношение социума к 

ранее судимым лицам, законодательно урегулировать и повысить уровень 

ответственности государства, за судьбы тех, к кому применялось наказание в 

виде лишения свободы. Любое наказание имеет срок, как минимум 

негуманно считать, что лица, неоднократно судимые, не могут рассчитывать 

на достойный уровень жизни и стать полноценными законопослушными 

членами общества. Напротив, общество обязано быть полноправным 

участником процесса противодействия рецидиву. В противном случае 

«социальные изгои», не найдя себе место в реальной жизни, непременно 
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найдут способ вернуться в привычную «тюремную матрицу», и способ 

возвращения станет не просто новым преступлением, а расплатой, за 

невнимание и брезгливость всем законопослушным гражданам, толерантно 

относящимся к реальности процесса отбывания наказания.  

Для успешного предупреждения насилия в местах лишения свободы 

важно не только внешнее формальное соответствие условий отбывания 

наказаний, но и внутреннее, скрытое от проверок смысловое значение 

изоляции высоким целям государственного принуждения.  

При организации работы по предупреждению совершения 

насильственных преступлений осужденными необходим 

дифференцированный подход, то есть меры профилактики не могут быть 

одинаковы для всех, что связано как с видом преступлений, за которые 

отбывается наказание, так и особенностями поведения. Необходимо 

предоставить таким осужденным шанс во время отбывания ими очередного 

наказания, интегрировать в среду лиц, желающих вернуться к 

законопослушному поведению, а не наоборот, оставлять их в привычном 

тюремном коллективе. Поэтому методы и инструменты коррекции должны 

быть персонализированы, рассчитаны по своему воздействию на разные 

большие и малые группы осужденных. 

Виктимологическая профилактика насильственной преступности не 

даст результатов, если не будет проводиться в комплексе с индивидуальной 

профилактикой осужденных, представляющих угрозу безопасности. 

Одним из проблемных вопросов, связанных с организацией 

профилактической деятельности, является проблема нехватки рабочих мест 

на производстве для осужденных к лишению свободы лиц. Кроме того, стоит 

отметить ряд недостатков в организации профессионального обучения. 

На сегодняшний день 65 % осужденных не привлекаются к 

оплачиваемому труду на производстве. Соответственно, не работающие 

осужденные располагают большим количеством свободного времени, 
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которое можно использовать для совершения приготовления к 

преступлениям или иным правонарушениям уголовно-исполнительного 

характера1. Проблема привлечения осужденных к труду также связана с 

непостоянными поставками сырья для производства, нерегулярными 

выплатами заработной платы. К рамках исполнения наказания весьма 

проблематично получить повышение профессиональной квалификации, 

поэтому профессиональный рост для осужденного невозможен. 

Возникновение хотя бы одного из факторов уже влечет прекращение 

производственной деятельности, в результате которой осужденные остаются 

без дела, не расходуют дневную энергию, которая может быть направлена на 

совершение негативных поступков. 

Государству надлежит предпринимать усиленные меры для 

организации деятельности осужденных, долгое время находящихся в 

ограниченном пространстве. Необходимость применения усиленных мер 

обусловлена тем, что если в одно учреждении доля неработающих 

осужденных составляет более 50 % от общего количества осужденных, 

вероятность совершения насильственного преступления в этом учреждении 

повышается на 30 %2. Причем данный показатель значительно повышается 

из-за существование тюремной субкультуры в учреждении. 

В целях решения проблемы нехватки рабочих мест, а также 

исключение случаев приостановления производства необходимо на 

территории учреждений уголовно-исполнительной системы организовать 

производство на основании государственного частного партнерства, в том 

                                                           
1
 Артемьев Н.С. Критерии эффективности работы сотрудников уголовно-

исполнительной системы по профилактике рецидивной (пенитенциарной) преступности / 
Человек: преступление и наказание. Изд. : Академия права и управления ФСИН, Рязань. 
2015. № 2 (89). – С. 17.  

2
 Уваров И.А. Общеуголовная пенитенциарная преступность в системе объектов 

пенитенциарной профилактики / Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. Изд.: Вологодский институт права и экономики ФСИН, Вологда. 2011. № 2 
(14). – С. 13. 
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числе к производственному сотрудничеству необходимо активно привлекать 

не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей.  

При организации трудовой деятельности осужденных в таком виде 

надзор за ними осуществляется не только силами дежурной смены, но и 

силами охраной предприятия, а также вольнонаемными рабочими, что 

позволяет мобильно реагировать на все факты правонарушений со стороны 

спецконтингента. 

Важное место в системе предупреждения преступлений 

насильственного характера, как отмечалось ранее, занимает индивидуальная 

профилактика. 

Индивидуальная профилактика – особый вид служебной деятельности, 

который проводится в отношении конкретного лица, отбывающего наказание 

в виде лишения свободы и несущего опасность для окружающих ввиду 

своего противоправного поведения. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы многие осужденные 

отбывают наказания за совершение убийства, применения насилия, а также 

совершение краж, грабежей и разбоев. Соответственно, при осуществлении 

индивидуальной профилактической работы наравне с психолого-

эмоционально составляющими, необходимо учитывать уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные факторы. Также сотрудник, осуществляющий 

индивидуальную профилактическую работу, должен учитывать 

индивидуальные особенности личности, например, наличие психического 

расстройства у осужденного; наличие рецидива; склонность к суициду; 

активное желание употребить алкоголь и наркотические вещества. При 

наличии данных и иных подобных обстоятельств к проведению 
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профилактической деятельности предъявляются особые требования ввиду 

особого состояния осужденного1
. 

Особую опасность для режима отбывания наказания в учреждении 

представляет категория осужденных, склонных к дезорганизации 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. При 

проведении индивидуальной профилактической работы также необходимо 

учитывать следующие требования: 

1. Составить социальный и психологический потрет осужденного, в 

отношении которого проводится индивидуальная профилактика.  

2. Выявить наличие желания у осужденного к ресоциализации, 

расспросить об отношении к совершенному преступлению и факту 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

3. Наладить социальные связи с родственниками и близкими людьми 

осужденного. 

4. Определить план по реализации индивидуальной профилактической 

работы. 

5. Проводить постоянный мониторинг взаимоотношений осужденного 

с другими лицами. 

Важным является тот факт, что данный перечень требований 

индивидуальной профилактики не является исчерпывающим. 

В ходе профилактической деятельности также важно учитывать 

социальное положение осужденных, его возраст, криминальный опыт, вид 

производственной деятельности, в которой задействуется осужденный и так 

далее. 

Системный подход к определению индивидуальной профилактики 

позволит значительно снизить количество насильственных преступлений в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, 
                                                           

1
 Уваров И.А. Преступность осужденных как проявление социальной дисфункции 

пенитенциарной профилактики / Уголовно-исполнительное право. Изд.: Академия права и 
управления ФСИН, Рязань. 2013. № 2 (16). – С. 15.  
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трудоустройство осужденных и реализация новых подходов к 

осуществлению профилактической деятельности позволит улучшить 

качество реализуемых мероприятий.  

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: проблемные вопросы при организации профилактики 

насильственной преступности в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы существуют как при организации исполнения 

наказания (обеспечение охраны, режима и надзора), так и при 

непосредственном проведении профилактической деятельности 

(воспитательная и профилактическая работа). 

В первом случае, совершению насильственных преступлений 

способствует низкая плотность сотрудников осуществляющих надзор, в том 

числе и на производстве; непривлечение к трудовой деятельности большого 

количества осужденных в связи с нехваткой рабочих мест или 

приостановлением производства; отсутствие организации личного времени 

осужденных. 

При проведении профилактической работы различного уровня с 

осужденными одной из проблем является формальный подход сотрудников 

учреждения к выполнению возложенных обязанностей; латентность 

насильственной пенитенциарной преступности, развитие криминальной 

субкультуры осужденных в учреждении и регионе России в целом. 

Стоит также отметить, что в ходе исследования автор обратил 

внимание на проблему отсутствия рекомендаций по проведению 

предупредительной деятельности. Так, многие сотрудники не знают о 

существовании виктимологической профилактики, не владеют навыками 

построения беседы, расположения к себе осужденного; не знают о 

возможных способах и методах профилактической деятельности преступного 

поведения. 
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Разумеется, вышеизложенные факторы негативно влияют на состояние 

преступности в уголовно-исполнительной системе, качестве проведения 

профилактической деятельности, а также снижают эффективность наказания 

в виде лишения свободы в целом. 

 

 

2.3. Перспективы развития законодательства и организационной 
деятельности по предупреждению насильственной преступности в 

исправительных колониях 

 

 

Основы уголовно-правового предупреждения в Российской Федерации 

заложены в УК РФ, который выполняет функцию общей и частной 

превенции, которые также устанавливают уголовную ответственность за 

совершение преступлений в рамках отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Стоит отметить, что одной из эффективных мер борьбы с 

преступностью насильственного характера в пенитенциарных учреждениях 

может стать ужесточение уголовной ответственности за совершение 

рассматриваемых деяний, в частности, изменениям необходимо подвергнуть 

нормы, определяющие уголовную ответственность за посягательство на 

жизни и здоровье осужденных1
. 

Как правило, убийства, совершенные в исправительных учреждениях, 

квалифицируются на ч. 1 ст. 105 УК РФ. Полагаем, что совершение 

преступления со стороны осужденных, которые не желают вставать на путь 

исправления, а также совершающие противоправные действия под давлением 

криминальной культуры, должны рассматриваться в качестве 

квалифицированного убийства. Данное положение в противоположной 
                                                           

1
 Кротова Д.Н., Дебольский М.Г. Профилактика факторов риска пенитенциарной 

преступности / Психология и право. Изд.: Московский государственный психолого-

педагогический университет, Москва. 2013. № 3. – С. 55.  
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степени относится к осужденным, которые совершили преступление в целях 

пресечения оскорбления, защиты чести и достоинства – данные убийства, 

полагаем, должны относиться к категории привилегированных. 

Таким образом, необходимо внести в ч. 2 ст. 105 УК РФ пункт «н», 

изложив в следующей редакции: «совершенное осужденным во время 

отбывания наказания в виде лишения свободы по мотивам ненависти или 

вражды в отношении осужденного или группы осужденных». 

Также с целью оказания сдерживающего воздействия на отрицательно 

настроенную часть осужденных и возможности защиты осужденным своей 

личности необходимо ввести привилегированный состав убийства и 

закрепить его в ст. 108.1 УК РФ, изложив в следующей редакции: «Убийство, 

совершенное осужденным во время отбывания наказания в виде лишения 

свободы с целью обеспечения личной безопасности, - наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет». 

Аналогично предполагаем, что также дополнение необходимо сделать 

в п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, в п. «ж» ч. 2 ст. 112 УК РФ, в п. «и» ч. 2 ст. 117 

УК РФ, что будет способствовать усилению уголовной ответственности. 

Наравне с общим уголовно-правовым предупреждением, важно 

обратить внимание на развитие специально-криминологического 

предупреждения, одним из направлений которого является 

виктимологическая профилактика, упомянутая нами ранее. 

Именно в условиях режима, который устанавливается в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, в отличии от общественной жизни 

граждан, выявить возможных жертв насилия, реально. Такая диагностика не 

является проблемным вопросом, так как определение ролевой виктимности 

осужденных базируется на изучении его личного дела, в котором содержатся 

все необходимые сведения о совершенном им преступлении и криминальном 

прошлом. 
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Возможность виктимологического предупреждения насильственных 

преступлений в местах лишения свободы определяется тем, что осужденный 

в колонии подвергается непрерывному воздействию с помощью 

использования законных средств и методов. Дополнительным условиям 

успешной реализации виктимологической профилактики является так же 

изоляция, что, с другой стороны, вызывает напряженность и обостряет 

конфликты в тюремной среде. 

Однако тот факт, что осужденные находятся под надзором, делает 

внедрение методов виктимологической профилактики реально 

осуществимым. Тем более спектр влияния поведения потерпевшего на 

формирование и развитие насильственного преступления, как правило, 

настолько велик (от аморального проступка до преступления), что позволяет 

выработать меры предупреждения, чтобы избежать ситуаций, в которых 

поводом или причиной преступного действия может стать негативное 

поведение самой жертвы1
. 

Для реализации виктимологической профилактики необходимо 

расширить официальную информационную базу, характеризующую 

осужденного, сделать возможным работы с ней психические службы, 

которые смогут вносить сведения и рекомендации по возможности 

размещения в коллективе, личностными характеристиками и девиантности 

осужденных. 

Важно, чтобы такая работа не приобрела элементы шаблонности и не 

стала очередной «обузой» практических работников. В этой связи 

необходимо преодолеть деформацию мышления сотрудников уголовно-

исполнительной системы и создать защищенную информационную систему, 

которая способна противостоять насилию в местах лишения свободы. 

                                                           
1Шиханцов Г.Г. Пенитенциарная профилактика рецидивной преступности / 

Вестник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Изд.: Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы, Гродно. 2016. Т. 6. № 4. – С. 86.  
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В настоящее время уже существуют некоторых учреждения, в которых 

благодаря энтузиазму психологов, подобные базы существуют и 

используются именно в целях виктимологической профилактики1. Пока еще 

эти базы создаются на основе индивидуального анонимного анкетирования 

осужденных, изучения их личных дел, посредством использования 

информации, полученной в ходе личных бесед с осужденными, а также 

благодаря оперативной информации. Однако данные базы не имеют 

централизованной системы с идентичными критериями и не являются 

обязательными. Тем более, отсутствуют указания учитывать выводы 

психологов при распределении осужденных по отрядам, что приводит к 

отсутствию полноценного результата в работе психологических служб. 

Важно отметить, что предупредительной деятельностью и 

диагностикой состояния осужденных лиц занимаются не только сотрудники 

психологических лабораторий. В соответствии с положениями Инструкции о 

профилактике правонарушений каждый сотрудник может инициировать 

постановку осужденного на профилактический учет, а в дальнейшем 

проводить с ним профилактическую работу. Ответственными лицами 

назначаются и сотрудники отдела безопасности, оперативных 

подразделений, воспитательного отдела, тыловых служб, сотрудников 

центров трудовой адаптации и так далее. Однако у многих из них 

отсутствуют даже базовые навыки воспитательной и психологической 

работы с осужденными в силу того, что они занимаются совершенно иным 

видом служебной деятельности в рабочее время. 

В связи с этим полагаем, что для сотрудников, ответственных за 

проведение профилактической работы, необходимо разработать методику 

предупредительной деятельности в форме памятки, изложив основы 

                                                           
1
 Уваров И.А., Уваров Н.А. Методы пенитенциарной профилактики в системе 

предупредительного воздействия на рецидивную преступность / Актуальные проблемы 
современной науки. Международная научно-практическая конференция. Изд.: Северо-

Кавказский гуманитарно-технический институт, Алушта. 2015. – С. 227.  
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научных, теоретически и практических разработок профилактики 

пенитенциарных преступлений насильственного характера. 

Так, в данном документе необходимо обозначить следующие аспекты 

профилактической деятельности: 

«Методы индивидуальной профилактики насильственных 

преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы можно 

разделить на методы изучения осужденных; методы выявления осужденных, 

показывающих девиантное поведение, отличающееся от законно 

установленных правил поведения; методы учета, контроля и воздействия на 

осужденных лиц. 

Под методами изучение осужденных необходимо понимать комплекс 

исследовательских приемов, которые позволяют производить сбор 

информации о личности осужденного. Метод изучения осужденных 

реализуется посредством: 

1. Анализа уголовных и уголовно-исполнительных документов, как 

официальных, так и не официальных – личных дел, приговора, переписки и 

так далее. 

2. Опроса лиц, которые хорошо знают конкретного осужденного 

или часто контактируют с ним. 

3. Наблюдения за изменениями окружающей микросреды или 

микрогруппы, в которой состоит конкретный осужденный. 

4. Проведение тестирования. 

5. Проведение беседы с иными группами осужденных, которые не 

относятся к группам, перечисленным выше. 

6. Обмена информацией между подразделениями учреждения. 

Методы выявления осужденных, показывающих девиантное поведение, 

отличающееся от законно установленных правил поведения подразделяются 

на следующие группы: 

 оперативные; 
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 методы изучения окружающей социальной среды; 

 методы криминально-психологического исследования1
. 

Представленная методика направлена на выявление, постановку на 

профилактический учет, осуществление контроля за поведением 

осужденных, которые склонны к совершению насильственных преступлений. 

Категориями лиц, представляющих профилактический интерес, являются 

лица, ранее совершавшие преступления в процессе отбывания наказания; 

злостные нарушители отбывания наказания; осужденные, имеющие 

психические заболевания и отбывающие наказание в общей массе 

осужденных; склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических 

и психотропных веществ; склонных к азартным играм; не имеющих до 

осуждения постоянного места жительства, а также не 

работавших;переведенных из воспитательной колонии в исправительную 

колонию для взрослых; проявляющих агрессивное поведение по отношению 

к администрации учреждения и другим осужденным; лица, являющиеся 

гомосексуалистами. К методам учета отклоняющихся от норм осужденных 

относятся: 

1. Ведение картотеки, то есть систематический сбор сведений об 

осужденных, представляющий профилактический интерес. 

2. Ведение компьютерного учета, который заключается в 

систематизированном сборе сведений об осужденных, представляющих 

профилактический интерес, и включающий сведения о родных и близких 

осужденного; о фактах совершенных преступлений; дисциплинарной 

практики и так далее. 

3. Учет психологической службы, который включает информацию о 

личности осужденного, а также о методах и формах психологической и 

психокоррекционной работы с ним1
. 

                                                           
1
 Минкова Е.А. Организация воспитательной работы с осужденными в процессе 

профилактики пенитенциарной преступности / Человек: преступление и наказание. Изд.: 
Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2017. Т. 25. № 3. – С. 489.  
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Наиболее распространенными методами профилактического 

воздействия являются: 

 Контроль за поведение осужденного посредством привлечения и 

использования оперативных приемов. 

 Беседа, интервью, анкетирование, опрос иных осужденных, 

сотрудников учреждения и так далее. 

 Осмотр, обыск, проверка посылок и передач, прослушивание 

телефонных переговоров осужденных в рамках положений уголовно-

исполнительного законодательства. 

 Воспитательной воздействие, которое осуществляется в форме 

индивидуальной, групповой и массовой работы. 

 Методы негласной работы, осуществляемые сотрудниками 

оперативных подразделений. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие 

выводы: предупреждение насильственной преступности носит комплексный 

и системный характер. Так, важно совершенствовать данную деятельность и 

осуществлять профилактику преступного поведения как в сфере 

«специализированных» отделов – психологических лабораторий, так и 

совершенствовать проведение профилактики сотрудниками, не имеющими 

специального психологического образования, но являющимися 

ответственными за профилактическую работу. 

В качестве общей меры профилактики, автор настоящего исследования 

полагает, что важно усилить уголовную ответственность за совершение 

насильственных преступлений, совершенных в процессе отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Мерой совершенствования спецально-

                                                                                                                                                                                           
1
 Уваров И.А. Методы пенитенциарной профилактики в системе 

предупредительного воздействия на рецидивную преступность / Актуальные проблемы 
современного российского права. Материалы Международной научно-практической 
конференции. Изд.: Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт, Невинномысск. 2017. – С. 254.  
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криминологического предупреждения является введение во всех 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, официальные информационные базы для психологов 

с целью осуществления виктимологического предупреждения. 

В качестве меры совершенствования индивидуальной профилактики 

насильственной преступности предлагается объединить теоретические и 

научные знания, практический опыт с целью создания методики проведения 

профилактической деятельности с осужденными, поставленными на 

профилактический учет. Данная мера позволит сформировать план 

профилактической беседы, а также напомнить сотрудникам уголовно-

исполнительной системы о наиболее популярных приемах и способах 

получения информации об осужденном лице, поставленным на 

профилактический учет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Насильственная преступность в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы составляет треть общей пенитенциарной 

преступности. К числу наиболее часто совершаемых насильственных 

преступлений относятся убийства, причинения вреда здоровью различной 

тяжести, посягательства на половую свободу и половую 

неприкосновенность, а также иные преступления, квалифицирующими 

признаками которого являются угроза причинения вреда здоровью. 

Важно отметить, что преступная среда обуславливает наличие данного 

рода преступлений. Так, в условиях организованного для осужденных 

общежития, условий работы создается высокий уровень психологической 

напряженности. Постоянные стрессы, конфликты, эмоциональная 

нестабильность являются причинами совершения насильственных 

преступлений. 

В связи с этим персоналу исправительных учреждений важно обладать  

информацией о существующих в среде осужденных конфликтных ситуациях, 

непониманиях и других факторах, которые могут повлечь посягательство на 

жизнь и здоровье в рамках отбывания наказания в виде лишения свободы.   

Нормативно-правовое регулирование предупреждения насильственной 

преступности представлено нормативно-правовыми актами различных 

уровней.  

На федеральном уровне нормативно-правового регулирования 

внимания заслуживают УИК РФ, Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», законодательство об ОРД и так далее. Представленные 

нормативные документы определяют общие вопросы осуществления 

профилактики насильственных преступлений в исправительных колониях. 



60 
 

Особого внимания заслуживают нормативно-правовые акты 

ведомственного уровня нормативного регулирования: ПВР ИУ и Инструкция 

по профилактике правонарушений. Данные документы создают основу для 

планирования, организации и реализации пенитенциарных мероприятий по 

предупреждению, пресечению и профилактике насильственной преступности 

в рамках исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Основными субъектами профилактической деятельности являются 

оперативные подразделения, сотрудники отделов безопасности (режима), в 

том числе дежурная смена, сотрудники отдела охраны, психологических 

лабораторий, отделов воспитательной работы, медицинские подразделения 

учреждений, производственно-технические подразделения. Каждый из 

названных субъектов осуществляет мероприятия, направленные на 

предупреждение совершения насильственных преступлений со стороны 

осуждённых в рамках основных полномочий и обязанностей, установленных 

в Инструкции по профилактике правонарушений. 

При организации предупреждения насильственных преступлений 

немаловажное значение играет организация взаимодействия, благодаря 

которому возможно своевременно установить лиц, подлежащих постановке 

на профилактический учёт; провести совместную профилактическую работу, 

а также организовать противодействие замыслам, направленным на 

совершение дисциплинарных правонарушений либо уголовно наказуемых 

деяний. 

Именно поэтому начальнику учреждения важно организовать 

слаженное взаимодействие между сотрудниками подразделений. 

Деятельность каждого подразделения при надлежащей организации станет 

элементом общей профилактической деятельности, который взаимодействует 

и взаимосвязан с другими элементами. 

Предупреждение насильственной преступности – это комплексная, 

целенаправленная работа, в которой задействованы в той или иной степени 



61 
 

каждый сотрудник исправительного учреждения. Предупреждение 

насильственной преступности включает в свою структуру следующие 

обязательные компоненты: общее предупреждение, специально-

криминологическое предупреждение и индивидуальная профилактика. 

В первом случае, общее предупреждение в большей степени связано с 

политическими, социальными, экономическими и иными изменениями, 

проходящими на государственном уровне. В частности, к данным мерам 

профилактики возможности отнести финансирование уголовно-

исполнительной системы, улучшение санитарно-бытовых условий. 

Меры специального предупреждения в большей степени реализуются 

через воспитательную и профилактическую работу. Кроме того, важнейшим 

элементом предупреждения является деятельность служб безопасности, 

оперативных подразделений, отделов охраны, психологических лабораторий 

и воспитательных отделов.  

Наиболее действенной и сложной в практической реализации являются 

мероприятия по индивидуальному профилактическому учету. Так, в 

отношении осужденного проводится целенаправленная воспитательная 

деятельность с учетом особенностей его развития, психики, условий 

пребывания в учреждении и иных факторов. Каждому из направлений 

предупредительной деятельности важно уделять должное внимание, так как 

недостаток профилактических мероприятий в одном из направлений влечет 

увеличение показателей преступности и правонарушений, а также ставит под 

сомнение эффективность деятельности учреждений по исполнению 

уголовных наказаний в виде лишения свободы.  

Проблемные вопросы при организации профилактики насильственной 

преступности в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы существуют как при организации исполнения наказания 

(обеспечение охраны, режима и надзора), так и при непосредственном 
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проведении профилактической деятельности (воспитательная и 

профилактическая работа). 

В первом случае, совершению насильственных преступлений 

способствует низкая плотность сотрудников осуществляющих надзор, в том 

числе и на производстве; непривлечение к трудовой деятельности большого 

количества осужденных в связи с нехваткой рабочих мест или 

приостановлением производства; отсутствие организации личного времени 

осужденных. 

При проведении профилактической работы различного уровня с 

осужденными одной из проблем является формальный подход сотрудников 

учреждения к выполнению возложенных обязанностей; латентность 

насильственной пенитенциарной преступности, развитие криминальной 

субкультуры осужденных в учреждении и регионе России в целом. 

Стоит также отметить, что в ходе исследования автор обратил 

внимание на проблему отсутствия рекомендаций по проведению 

предупредительной деятельности. Так, многие сотрудники не знают о 

существовании виктимологической профилактики, не владеют навыками 

построения беседы, расположения к себе осужденного; не знают о 

возможных способах и методах профилактической деятельности преступного 

поведения. 

Разумеется, вышеизложенные факторы негативно влияют на состояние 

преступности в уголовно-исполнительной системе, качестве проведения 

профилактической деятельности, а также снижают эффективность наказания 

в виде лишения свободы в целом. 

Предупреждение насильственной преступности носит комплексный и 

системный характер. Так, важно совершенствовать данную деятельность и 

осуществлять профилактику преступного поведения как в сфере 

«специализированных» отделов – психологических лабораторий, так и 

совершенствовать проведение профилактики сотрудниками, не имеющими 
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специального психологического образования, но являющимися 

ответственными за профилактическую работу. 

В качестве общей меры профилактики, автор настоящего исследования 

полагает, что важно усилить уголовную ответственность за совершение 

насильственных преступлений, совершенных в процессе отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Мерой совершенствования спецально-

криминологического предупреждения является введение во всех 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, официальные информационные базы для психологов 

с целью осуществления виктимологического предупреждения. 

В качестве меры совершенствования индивидуальной профилактики 

насильственной преступности предлагается объединить теоретические и 

научные знания, практический опыт с целью создания методики проведения 

профилактической деятельности с осужденными, поставленными на 

профилактический учет. Данная мера позволит сформировать план 

профилактической беседы, а также напомнить сотрудникам уголовно-

исполнительной системы о наиболее популярных приемах и способах 

получения информации об осужденном лице, поставленным на 

профилактический учет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

График «Количество преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в 2018 году» 
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Приложение 2. 

 

График «Количество насильственных преступлений (против жизни и 

здоровья), зарегистрированных в исправительных учреждениях в 2018 году» 
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Приложение 3. 

 

График «Количество осужденных, состоящих на профилактическом учете в 

2018 году» 
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Отзыв 

научного руководителя преподавателя кафедры оперативно-розыскной 
деятельности и организации исполнения наказания в УИС Ковалева 

Николая Сергеевича 

на выпускную квалификационную работу на тему: «Правовые и 
организационные основы предупреждения насильственной 

преступности в ИК», выполненную курсантом 5 курса 56 учебной 
группы Ануфриевым Александром Сергеевичем 

 

Предупреждение насильственной преступности в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы входит в систему общего 

предупреждения преступности и иного вида правонарушений. Учитывая 

специфику отбывания наказания, стоит отметить, что содержание на 

ограниченной территории лиц одного пола, в особенности, мужчин, чревато 

конфликтами, желанием завоевать авторитет, стать лидером, решить 

спорный вопрос насильственным путем. Кроме того, особый отпечаток на 

психику накладывают условия содержания в исправительных учреждениях. 

Лица, которые длительные срок отбывают наказание в виде лишения 

свободы, чаще совершают насильственные действия в отношении других 

осужденных. 

Так, совершение преступления насильственного характера подрывает 

не только безопасность других осужденных, но и посягает на безопасность 

сотрудников учреждений, а также иных лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения. Следует сказать, что в профилактике 

преступности преобладает «репрессивный» подход, предполагающий 

ужесточение условий содержания осужденных.   

Цель работы заключалась в выявлении проблемных вопросов, 

связанных с организацией предупреждения насильственной преступности в 

исправительных колониях. Для осуществления указанной цели были 

поставлены следующие задачи: 1) Проведена общая характеристика 

насильственной преступности в исправительных колониях. 2) 
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Проанализировано нормативно-правовое регулирование предупреждения 

насильственной преступности в исправительных колониях. 3) Определено 

взаимодействие отделов и служб исправительной колонии в ходе 

организации предупреждения насильственной преступности. 4) Дана 

характеристика мероприятий, направленных на предупреждение 

насильственной преступности в исправительных колониях. 5) Изучены 

проблемы, возникающие в ходе организации и реализации мероприятий, 

направленных на предупреждение насильственной преступности в 

исправительных колониях. 6) Предложены перспективы развития 

законодательства и организационной деятельности по предупреждению 

насильственной преступности в исправительных колониях. 

В представленном исследовании содержатся оригинальные 

предложения и выводы, которые, несомненно, заслуживают внимания и 

поддержки. Таким образом, настоящая работа Ануфриева Александра 

Сергеевича представляет собой законченное теоретическое исследование по 

вопросам правовых и организационных основ предупреждения 

насильственной преступности в ИК, и заслуживает высокой положительной 

оценки. 

 

Научный руководитель: 
Преподаватель 

кафедры ОРД и ОИН в УИС 

капитан внутренней службы                                                              Н.С. Ковалев 

«__» __________ 2020г. 
 

 

С отзывом ознакомлен                                                                    А.С. Ануфриев 

«__» __________ 2020 г. 
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